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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень) 

должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном   

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной            

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских           

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому 

языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные           

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную 

и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринима-

емых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предло-

жениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочи-

нения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецен-

зия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обога-

щение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических язы-

ковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидно-

стей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах суще-

ствования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его 

роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, ком-

муникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного                  

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грам-

матические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм совре-

менного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунк-

туации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в прак-

тике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке ху-

дожественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 
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комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повсе-

дневном общении, интернет-коммуникации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке.  

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, иноязычные заимствования 

и т. д.) (обзор). 

Тема 1.1 Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как 

наука. 

Тема 1.2 Язык и культура. Русский язык — государственный язык Российской Феде-

рации.  

Средство межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Тема 1.3 Формы существования русского национального языка.  

Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидно-

сти, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. 

Тема 2.1 Система языка, её устройство, функционирование. 

Тема 2.2 Культура речи как раздел лингвистики. 

Тема 2.3 Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм. 

Качества хорошей речи. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксиче-

ские). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Сти-

листические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Тема 2.4 Основные виды словарей (обзор).  

Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синони-

мов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический 

словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный 

словарь. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Тема 3.1 Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторе-

ние, обобщение). 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы. Основные нормы современного литературного про-

изношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Тема 4.1 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обоб-

щение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: 

эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобще-

ние). 

Тема 4.2 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтоло-

гия. Плеоназм. 

Тема 4.3 Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотреби-

тельная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 
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Тема 4.4 Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высо-

кая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Тема 4.5 Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Тема 5.1 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова.  

Тема 5.2 Словообразовательные нормы. Трудности (обзор). Особенности употребле-

ния сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее пред-

ставление). 

Тема 6.1 Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Тема 6.2 Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней срав-

нения, краткой формы. 

Тема 6.3 Основные нормы употребления количественных, порядковых и собира-

тельных числительных. 

Тема 6.4 Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных ме-

стоимений, возвратного местоимения себя. 

Тема 6.5 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования неко-

торых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелитель-

ного наклонения. 

Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Тема 7.1 Правописание гласных и согласных в корне. 

Орфографические правила.  

Тема 7.2 Употребление разделительных ъ и ь. 

Тема 7.3 Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 

Тема 7.4 Правописание суффиксов. 

Тема 7.5 Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Тема 7.6 Правописание не и ни. 

Тема 7.7 Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. 

Тема 7.8 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Раздел 8. Речь. Речевое общение. 

Тема 8.1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобще-

ние). 

Тема 8.2 Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; усло-

вия общения). 

Тема 8.3 Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и под-

держание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного от-

ношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу           

адресанта/адресата и т. п. 
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Тема 8.4 Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (ос-

новная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей 

адресата, ситуации общения. 

 

2 семестр 

 

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Тема 9.1 Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Тема 9.2 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Тема 9.3 Информативность текста. Виды информации в тексте.  

Тема 9.4 Информационно-смысловая переработка прочитанного и прослушанного 

текста, включая гипертекст, графику, инфографику и др. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

Раздел 10. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Тема 10.1 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический па-

раллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лекси-

ческий повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое воскли-

цание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Тема 10.2 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным соче-

танием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчива-

ющиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числи-

тельное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказу-

емого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым суще-

ствительным. 

Тема 10.3 Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предлож-

но-падежной формы управляемого слова. 

Тема 10.4 Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Тема 10.5 Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Тема 10.6 Основные нормы построения сложных предложений. 

Раздел 11. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Тема 11.1 Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуа-

ционный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чу-

жой речи. Сочетание знаков препинания. 

Тема 11.2 Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Тема 11.3 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Тема 11.4 Знаки препинания при обособлении. 

Тема 11.5 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обраще-

ниями, междометиями. 

Тема 11.6 Знаки препинания в сложном предложении. 

Тема 11.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Тема 11.8 Знаки препинания при передаче чужой речи. 
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Раздел 12. Функциональная стилистика. Культура речи. 

Тема 12.1 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Тема 12.2 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные призна-

ки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимуще-

ственно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологи-

ческие, синтаксические особенности разговорной речи.  

Тема 12.3 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и др. 

(обзор). 

Тема 12.4 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные призна-

ки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля.  

Тема 12.5 Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная ста-

тья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и др. (об-

зор). 

Тема 12.6 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основ-

ные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотип-

ность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового 

стиля.  

Тема 12.7 Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; рас-

писка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и др. (обзор). 

Тема 12.8 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основ-

ные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.  

Тема 12.9 Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, 

очерк, эссе, интервью (обзор). 

Тема 12.10 Язык художественной литературы и его отличие от других функциональ-

ных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языко-

вых средств других функциональных разновидностей языка. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Общие сведения о языке 3 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные функции языка.                   

Лингвистика как наука. 
1 

1.2 
Язык и культура. Русский язык — государственный язык            

Российской Федерации. 
1 

1.3 Формы существования русского национального языка. 1 

2 Раздел 2. Язык и речь. Культура речи 4 

2.1 Система языка, её устройство, функционирование. 1 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики. 1 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды                   

языковых норм. Качества хорошей речи. 
1 

2.4 Основные виды словарей (обзор). 1 

3 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 2 

3.1 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики.                                

Изобразительно-выразительные средства фонетики. 
1 

3.2 Орфоэпические нормы. 1 

4 Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 5 

4.1 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики.            

Изобразительно-выразительные средства лексики. 
1 

4.2 
Основные лексические нормы современного русского                         

литературного языка. 
1 

4.3 Функционально-стилистическая окраска слова. 1 

4.4 Экспрессивно-стилистическая окраска слова. 1 

4.5 Фразеология русского языка. Крылатые слова. 1 

5 
Раздел 5. Морфемика и словообразование.  

Словообразовательные нормы 
2 

5.1 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 1 

5.2 Словообразовательные нормы. 1 

6 Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы 5 

6.1 Основные нормы употребления имён существительных. 1 

6.2 Основные нормы употребления имён прилагательных. 1 

6.3 Основные нормы употребления имён числительных. 1 

6.4 Основные нормы употребления местоимений. 1 

6.5 Основные нормы употребления глаголов. 1 

7 Раздел 7. Орфография. Основные правила орфографии 8 

7.1 Правописание гласных и согласных в корне 1 

7.2 Употребление разделительных ъ и ь. 1 

7.3 Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок. 1 

7.4 Правописание суффиксов. 1 

7.5 Правописание н и нн в словах различных частей речи. 1 

7.6 Правописание не и ни. 1 

7.7 
Правописание окончаний имён существительных,                          

имён прилагательных и глаголов. 
1 

7.8 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1 
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8 Раздел 8. Речь. Речевое общение 4 

8.1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. 1 

8.2 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты. 
1 

8.3 Речевой этикет. 1 

8.4 Публичное выступление. 1 

 Итоговое занятие. 1 

 Всего 34 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

9 
Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка  

текста 
6 

9.1 Текст, его основные признаки. 2 

9.2 Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 1 

9.3 Информативность текста. Виды информации в тексте. 1 

9.4 
Информационно-смысловая переработка текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 
2 

10 Раздел 10. Синтаксис. Синтаксические нормы 12 

10.1 Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 2 

10.2 
Синтаксические нормы. Основные нормы согласования            

сказуемого с подлежащим. 
2 

10.3 Основные нормы управления. 2 

10.4 
Основные нормы употребления однородных членов                             

предложения. 
2 

10.5 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 
2 

10.6 Основные нормы построения сложных предложений. 2 

11 Раздел 11. Пунктуация. Основные правила пунктуации 15 

11.1 Пунктуация как раздел лингвистики. 1 

11.2 
Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между            

подлежащим и сказуемым. 
2 

11.3 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 2 

11.4 Знаки препинания при обособлении. 2 

11.5 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 
2 

11.6 Знаки препинания в сложном предложении. 2 

11.7 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. 
2 

11.8 Знаки препинания при передаче чужой речи. 2 

12 Раздел 12. Функциональная стилистика. Культура речи 10 

12.1 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 1 

12.2 Разговорная речь. 1 

12.3 Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор. 1 

12.4 Научный стиль. 1 

12.5 Основные жанры научного стиля. 1 

12.6 Официально-деловой стиль. 1 

12.7 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

12.8 Публицистический стиль. 1 
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12.9 Основные жанры публицистического стиля. 1 

12.10 Язык художественной литературы. 1 

 Итоговое занятие. 1 

 Всего 44 

 Экзамен 18 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Литература" (базовый уровень) 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической                  

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе как          

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,           

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания               

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание                            

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов 

России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман             

И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и 

поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

"История одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова;           

рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; 

стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения                 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" 

А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман           

М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение           

A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть                   

А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй           

половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 

В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва,                        

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и             

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского,                                   

А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из                   

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее 

двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса,  

Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного 

произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги,              

Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный          

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведе-

ний, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы,           

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых                                

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 
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7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или)                         

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего                 

образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая),                

дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и                

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной             

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования               

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в          

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в           

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных           

библиотечных систем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века. 

         Тема 1.1 А.Н. Островский. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие.  

Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского национального             

театра. «Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного            

царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие 

второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. Своеобразие внутреннего конфликта 

Катерины. Катерина в системе образов пьесы. Народнопоэтическое и религиозное в              

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. Семейный и социальный                 

конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический конфликт». Своеобразие 

внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, 

Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). Своеобразие 

протеста Катерины. Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой                 

характеристики в пьесах А.Н. Островского. Углубление понятий о драме как роде                      

литературы. Жанровое своеобразие «Грозы», сочетание драматического, лирического и 

трагического начал. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ.  

Тема 1.2 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и  

нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. 

Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в                

произведении. «Петербургская обломовщина». Приёмы антитезы в романе.                               

Национально-культурные и общественно-исторические элементы в системе воспитания 

Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск Гончаровым образа 

«гармонического человека». Авторское отношение к героям романа.                                            

Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в  

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. «Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в 

произведении Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и 

Ольга). Музыкальные страницы романа. 

Тема 1.3 И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Художественный мир писателя. 

Своеобразие романа «Отцы и дети». 

«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём                                            

общественно-политической ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители 

русского дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко чувствующий                 

красоту природы, Николай Петрович – хранитель национальной русской культуры, Павел 

Петрович – поборник европейской цивилизации. Композиция романа. Сущность                     

конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в которых обе стороны до                     

известной степени правы» (И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и 

столичного нигилиста. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль   

между Базаровым и Павлом Петровичем. Авторская позиция и способы её выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к                                      

общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе,                

искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. 

Кукши-на и Ситникова как пародия на нигилизм. Трагедийность фигуры Базарова, его 
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одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». Испытание смертью и его роль в                  

романе. Смысл финала «Отцов и детей». Углубление понятия о романе (частная жизнь в 

исторической панораме, социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

«Тайный психологизм» и приём умолчания в произведении Тургенева. Художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Своеобразие жанра романа «Отцы и де-

ти». Символика заглавия. 

Тема 1.4 Литературная критика второй половины XIX века. Статьи H.А.  Добролю-

бова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» 

и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным про-

изведением).  

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обло-

мовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». Роман «Отцы 

и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. 

Тургенев о Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

 Тема 1.5 Ф.И. Тютчев. Философский характер тютчевского романтизма. Жизнь и 

творческий путь. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас  — и всё былое…»).  

Тема 1.6 А.А. Фет. Двойственность личности и судьбы поэта. Стихотворения (не ме-

нее трёх по выбору). Например: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали…» и др. 

Тема 1.7 Н.А.  Некрасов. Основные темы и идеи лирики Некрасова. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). Например: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», «Вче-

рашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы и ее композиция. Ху-

дожественное пространство. Изображение жизни русского народа и его основной массы  - 

русского крестьянина пореформенной эпохи, грабительский характер крестьянской ре-

формы и ухудшение народной участи. Показ таланта, воли, стойкости и оптимизма рус-

ского мужика, его темные и светлые стороны. 

Тема 1.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Роман-хроника «История 

одного города» (не менее двух глав по выбору). Например, главы «О  корени происхожде-

ния глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и 

др. 

Тема 1.9 Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Роман-эпопея 

«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документа-

ми, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персо-

нажей. Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших лю-

дей 1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, 

осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «те-

ла» нации с её «умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и личной незави-

симости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах 

Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики                  

души» главной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в 

её характере. 

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. 

Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. 

Увлечение идеями Сперанского и разочарование в государственной деятельности.                     
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Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя               

Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне 

А.П. Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увле-

чение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в 

занятой французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние 

«каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на 

пути к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 

гг. Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах служ-

бы под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субордина-

ции» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выпол-

няющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причи-

ны побед и поражений русской армии. Роль приёма антитезы в изображении военных со-

бытий. Авторская оценка войны как события, «противного человеческому разуму и всей 

человеческой природе». Своеобразие жанра и композиции романа. 

Тема 1.10 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Роман «Преступление и наказание». 

История создания романа: замысел и его воплощение. «Великое Пятикнижие» Достоев-

ского. 

Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга                  

(пейзаж, интерьер, цветопись). 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых.    

История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». 

Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории 

«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»:                 

Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нрав-

ственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смире-

ния. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Пет-

рович как представитель законности и официального правосудия в романе как авторский 

резонёр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с по-

винной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие 

Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе является 

Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и 

наказания». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа 

и смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя. 

Тема 1.11 Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбо-

ру). Например: «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

Тема 1.12 А.П. Чехов – человек и писатель. Рассказы (не менее трёх по выбору). 

Например: «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого           

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагиче-

ской реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рас-

сказов Чехова. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтич-

ность, психологическая и символическая деталь. 
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Пьеса «Вишнёвый сад». История создания «Вишнёвого сада» и его первой постанов-

ки. Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворе-

ние прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия об-

раза Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диа-

лога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с 

«праздной, бессмысленной жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» 

«подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 

Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 

Раздел 2. Литература народов России. 

Тема 2.1 Жизнь и творчество Г. Тукая, К. Хетагурова. Стихотворения (не менее од-

ного по выбору).  

Раздел 3. Зарубежная литература. 

Тема 3.1 Обзор зарубежной прозы второй половины XIX века (не менее одного про-

изведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Тема 3.2 Обзор зарубежной поэзии второй половины XIX века (не менее двух стихо-

творений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и 

др. 

Тема 3.3 Обзор зарубежной драматургии второй половины XIX века (не менее одно-

го произведения по выбору). Например, пьесы Г.  Гауптмана «Перед восходом солнца»,  

Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 

2 семестр 

 

Раздел 4. Литература конца XIX — начала ХХ века. 

Тема 4.1. А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Напри-

мер: «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. Богатство типажей в рассказах Куприна. Дина-

мичность сюжетов. «Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтическое изображение при-

роды. Богатство внутреннего мира героини. Её трагическая судьба. «Гранатовый браслет». 

Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств с 

представлениями о любви других персонажей повести. Мастерство Куприна-реалиста.  

Повесть «Молох». Сюжет и образы героев повести. Символический характер некоторых 

образов, конкретно – место действия. Противоречие между беспредельными возможно-

стями человека и отсутствием их реализации; пробуждение духовного начала в человеке и 

его угасание. Главный вопрос – причины этих противоречий. Теория: Критический реа-

лизм. 

Тема 4.2 Л.Н. Андреев. «Бездны» человеческой души как главный объект изображе-

ния в творчестве писателя. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

Тема 4.3 М. Горький. Страницы жизни. Рассказы (один по выбору). Например: «Ста-

руха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система 

образов. Проблема духовной разобщенности людей. Лука и Сатин, философский спор о 

человеке. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), 

правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека (Сатин). Авторская позиция и 

способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
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Тема 4.4 Обзор поэзии Серебряного века. Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. 

Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и др. 

Раздел 5. Литература XX века.  

Тема 5.1 И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы (два по выбору). Напри-

мер, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

«Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья…»), «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня» (по выбору учи-

теля и учащихся). Традиции XIX века в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богат-

ство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, ее веч-

ного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова.  Развитие традиций русской классической литературы в 

прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки».  

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. Осуж-

дение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная связь 

мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы.  «Чистый 

понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их 

романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. 

Неожиданность финала. Тема любви в творчестве Бунина. Рассказы «Легкое дыхание», 

«Митина любовь», «Солнечный удар», сборник рассказов «Темные аллеи». Трагизм сю-

жетов. Образы героинь рассказов.  Концентрированность повествования как характерная 

черта рассказов Бунина. Их эстетическое совершенство.  

Тема 5.2 Творчество А.А. Блока. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Напри-

мер: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, 

о  подвигах, о славе…», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и 

др. 

Поэма «Двенадцать». Первая попытка осмыслить социальную революцию в поэти-

ческом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет, герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы по-

эмы, основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская пози-

ция и способы ее выражения в поэме. 

Тема 5.3 В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Черты избранничества лирического 

героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 

Тема 5.4 С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: «Гой 

ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями…» и др.  

Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». 

Народно-песенная основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есенина.   

Тема 5.5 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть гряду-

щих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

Тема 5.6 Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например: «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабуш-

ке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 
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Тема 5.7 А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. Особенности поэтики Ахмато-

вой. Основные темы лирики. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих пе-

реживаний, ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность              

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы.  

Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Тема 5.8 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных кол-

лизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. 

Тема 5.9 М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один ро-

ман по выбору).  

Роман «Мастер и Маргарита». Изюминка произведения – наличие романа в романе. 

История создания, жанр, род, тема, проблематика. Судьба вечных человеческих                            

ценностей. Добро и зло. Смысл спора Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри в романе.                   

Ершалаимский и потусторонний мир. Своеобразие «булгаковской дьяволиады» в свете 

мировой литературной традиции. Проблема творчества и судьбы художника в романе. 

Трагическая любовь героев.  

Тема 5.10 А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

Тема 5.11 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента…» и 

др. Исповедальный характер лирики Твардовского. Чувство сопричастности к судьбам 

родной страны, желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных цен-

ностей. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Поэма «По праву памяти». Поэма «Василий Теркин». Народный характер 

поэмы. Образ Василия Теркина. 

Тема 5.12 Обзор прозы о Великой Отечественной войне (по одному произведению 

не менее чем двух писателей по выбору). Например: В.П.  Астафьев «Пастух и пастушка»; 

Ю.В.  Бондарев «Горячий снег»; В.В.  Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская балла-

да»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; 

К.Д.  Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л.  Кондратьев «Сашка»; 

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, со-

ната номер два» и др. 

А.А. Фадеев. «Молодая гвардия». История создания, проблематика. Жанр и направ-

ление. Подвиг героев-подпольщиков. Актуальность романа.  

Тема 5.13 Обзор поэзии о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.  В.  Друниной, М.  В.  

Исаковского, Ю.  Д.  Левитанского, С.  С.  Орлова, Д.  С.  Самойлова, К.  М.  Симонова, Б. 

А. Слуцкого и др. 

Тема 5.14 Обзор драматургии о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произ-

ведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и др. История создания пьесы, 

проблематика, смысл названия, жанр, направление, время и место действия. Главные ге-

рои драмы.  

Тема 5.15 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения (не менее трёх по вы-

бору). 
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Например: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест…», «Быть знамени-

тым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

Тема 5.16 А.И. Солженицын. «Лагерная» проза. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

Тема 5.17 В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например: «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. Колоритность и 

яркость шукшинских героев-чудиков. Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета 

и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точ-

ность бытописания в шукшинской прозе. 

Тема 5.18 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по вы-

бору). Например: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. Эпическое и драматиче-

ское начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Фи-

лософское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологиче-

ского анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. Опорные понятия: «де-

ревенская проза», трагическое пространство. 

Тема 5.19 Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество. Стихотворения (не менее трёх по выбо-

ру). Например: «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «При-

вет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» и 

др. 

Тема 5.20 И.А. Бродский. Очерк жизни и творчества. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например: «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождествен-

ский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

Тема 5.21 Проза второй половины XX — начала XXI века (обзор). Рассказы, пове-

сти, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Напри-

мер, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.);                  

Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.);                  

В.И.  Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и  др.);               

Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю.П. Казаков (рассказы «Се-

верный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В.О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (роман «Санькя» и др.); А.Н. и Б.Н. Стругац-

кие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например: 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Тема 5.22 Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по од-

ному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и др. 

Тема 5.23 Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века.  

Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например: А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел соба-

ку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России (самостоятельное изучение). Рассказы, повести, стихо-

творения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хра-

нитель огня»; повесть Ю.  Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения                           

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.  Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Раздел 6. Зарубежная литература. 
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Тема 6.1 Обзор зарубежной прозы XX века (не менее одного произведения по выбо-

ру). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посто-

ронний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г.  

Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и 

море» и др. 

Тема 6.2 Обзор зарубежной поэзии и драматургии XX века. Зарубежная поэзия: не 

менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору. Например, стихотворения                         

Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»;               

О. Уайльда «Идеальный муж»; Т.  Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» 

и др. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Литература второй половины XIX века 28 

1.1 
А.Н. Островский. Драма «Гроза». Идейно-художественное  

своеобразие. 
2 

1.2 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 2 

1.3 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 

Художественный мир писателя. Своеобразие романа «Отцы и  

дети». 

3 

1.4 
Литературная критика второй половины XIX века. Статьи H.А.  

Добролюбова, Д.И. Писарева. 
1 

1.5 
Ф.И. Тютчев. Философский характер тютчевского романтизма. 

Лирика.  
1 

1.6 
А.А. Фет. Двойственность личности и судьбы поэта. Любовная 

лирика А.А. Фета. 
1 

1.7 

Н.А. Некрасов. Основные темы и идеи лирики Некрасова. «Кому 

на Руси жить хорошо». Замысел, история создания, композиция 

поэмы. 

4 

1.8 М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. 2 

1.9 
Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. «Война и 

мир». Особенности жанра и композиции романа, проблематика. 
4 

1.10 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. История создания, сюжет,  

проблематика романа «Преступление и наказание». 
4 

1.11 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. 2 

1.12 А.П. Чехов – человек и писатель.  2 

2 Раздел 2. Литература народов России 2 

2.1 Жизнь и творчество Г. Тукая, К. Хетагурова. 2 

3 Раздел 3. Зарубежная литература второй половины XIX века 3 

3.1 Обзор зарубежной прозы второй половины XIX века.  1 

3.2 Обзор зарубежной поэзии второй половины XIX века.  1 

3.3 Обзор зарубежной драматургии второй половины XIX века.  1 

 Итоговое занятие. 1 

 Всего 34 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

4 Раздел 4. Литература конца XIX — начала ХХ века 7 

4.1 
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Внутренняя цельность и               

красота «природного» человека.  
2 

4.2 
Л.Н. Андреев. «Бездны» человеческой души как главный объект  

изображения в творчестве писателя. 
1 

4.3 
М. Горький. Страницы жизни. Особенности жанра и конфликта в 

пьесе «На дне». 
3 

4.4 Обзор поэзии серебряного века. 1 
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5 Раздел 5. Литература ХХ века 34 

5.1 И.А. Бунин. Обзор жизни и творчества. 2 

5.2 Творчество А.А. Блока. Поэма «Двенадцать». 2 

5.3 В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах». 3 

5.4 С.А. Есенин. Поэт «золотой бревенчатой избы». 2 

5.5 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 1 

5.6 Поэзия М.И. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 1 

5.7 
А.А. Ахматова. «Реквием». Монументальность, трагическая мощь  

поэмы. 
1 

5.8 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 2 

5.9 М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 3 

5.10 А.П. Платонов. Рассказы и повести. 1 

5.11 
А.Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической  

интонации поэта. 
1 

5.12 
Обзор прозы о Великой Отечественной войне.  

А.А. Фадеев. «Молодая гвардия». 
3 

5.13 Обзор поэзии о Великой Отечественной войне.  1 

5.14 Обзор драматургии о Великой Отечественной войне.  1 

5.15 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество.  1 

5.16 А.И. Солженицын. «Лагерная» проза.  1 

5.17 В.М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. 1 

5.18 
В.Г. Распутин. Эпическое и драматическое начала прозы                    

писателя. 
1 

5.19 Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество. 1 

5.20 И.А. Бродский. Очерк жизни и творчества. 1 

5.21 Обзор прозы второй половины XX — начала XXI века.  1 

5.22 Обзор поэзии второй половины XX —начала XXI века.  2 

5.23 Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века.                          1 

6 Раздел 6. Зарубежная литература 2 

6.1 Обзор зарубежной прозы XX века.  1 

6.2 Обзор зарубежной поэзии и драматургии XX века.  1 

 Итоговое занятие. 1 

 Всего 44 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер челове-

ка и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное 

образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль ино-

странного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молоде-

жи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и 

коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

 уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных си-

туациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каж-

дого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объе-

мом 14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать ос-

новное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; 

устно представлять в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению ком-

муникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации; 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 600 - 800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного со-

держания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного тек-

ста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проект-

ной работы объемом до 180 слов; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмыс-

ленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение 

орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладе-

ние пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 

при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 
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не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

выявлять признаки изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками упо-

требления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, кон-

версии; 

5) владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического со-

держания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, си-

стема образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности об-

щения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру 

на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливо-

сти в межкультурном общении; 

7) владение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы пе-

реработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описа-

ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную до-

гадку; 

8) сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретать опыта практической деятельности в повседневной жизни: участво-

вать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметно-

го характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и примене-

нием информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информацион-

ной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобре-

тенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме. 

 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) владеть основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Современный мир профессий. Ценностные ориентиры молодежи 

в современном обществе. Деловое общение. Проблемы современной цивилизации. Россия 

и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 

 уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, уметь 
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участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) 

с изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17 - 18 фраз в рамках тема-

тического содержания речи; создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом с выражением своего отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17 - 

18 фраз; 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные тексты, со-

держащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержа-

ние текста, в том числе с его полным пониманием; 

читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объе-

мом 700 - 900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста; понимать структурно-смысловые связи в тексте; чи-

тать и понимать несплошные тексты, в том числе инфографику; 

писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 140 слов с сооб-

щением основных сведений о себе; 

писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 

слов в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изу-

чаемого языка; создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассужде-

ния с опорой на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитан-

ный/прослушанный текст объемом до 250 слов; комментировать информацию, высказы-

вание, цитату, пословицу с выражением и аргументацией своего мнения; 

2) овладеть умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык 

аутентичных текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного 

профиля); 

3) овладеть пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять офи-

циальное (деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) понимать основные значения изученных лексических единиц; овладеть навыками 

распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изученных лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических еди-

ниц, освоенных на уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о соци-

окультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

Раздел 1. Повседневная жизнь 

Тема 1.1 Домашние обязанности. Виды и планирование. Проблема распределения 

домашних обязанностей в семье. Домашние обязанности подростков в разных странах. 

Изучение лексики по теме. Совершенствование диалогической речи в рамках темы 

в ситуации неофициального общения. Развитие умения без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу в рамках изучаемой темы. Развитие умения выражать 

и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Выборочное понимание деталей 

несложного аудио текста диалогического характера. 

 

Тема 1.2  Покупки. Расходы и планирование бюджета 

Изучение лексики по теме. Формирование умения обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию. Формирование умения запрашивать информацию в 

пределах изученной тематики. Совершенствование умения понимать на слух.  Полное и 

точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. 

 

Тема 1.3  Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Внешность 

и характер человека и литературного персонажа. 

Изучение лексики по теме. Тип текста дискуссия.  Совершенствование умения по-

нимать на слух основное содержание радио- и телепрограммы монологического и диало-

гического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

 

Тема 1.4  Семейные традиции. Традиции в России. Традиции зарубежных стран. 

Изучение лексики по теме.   Совершенствование умения формулировать неслож-

ные связные высказывания в рамках темы. Использование одного из основных коммуни-

кативных типов речи – повествование. Тип текста - рассказ. Совершенствование умений 

читать (вслух и про себя) и понимать аутентичный текст. Отработка навыков ознакоми-

тельного и поискового чтения. Формирование умения отделять в прочитанном тексте 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Тип текста – сообщение в журнале. 

 

Тема 1.5  Общение с друзьями. Конфликтные ситуации, их предупреждение и раз-

решение. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи в ситуации неофициального общения. Тип текста – обмен мнениями.  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать аутентичный 

текст  разговорного  жанра (газетная статья). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое).  Тип текста: сообщение в газе-

те. 

 

Тема 1.6  Переписка с друзьями. Написание e-mail. Переписка с друзьями в соци-

альных сетях. 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Отработка 

навыков написания личного (электронного) письма, заполнения анкеты, письменного из-

ложения сведений о себе. Формирование умения письменно выражать свою точку зрения 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Тип текста: личное (электронное) 

письмо. Совершенствование умения расставлять в тексте знаки препинания в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими 

навыками. 
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Раздел 2. Здоровый образ жизни 

Тема 2.1 Части тела человека. Посещение врача. Описание симптомов.  

Изучение лексики по теме. Совершенствование диалогической речи в рамках изу-

чаемой темы в ситуациях официального общения. Совершенствование умение без подго-

товки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на изучаемую тему. Совершен-

ствование умения обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Совершенствование умения выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты. Диалог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека.  

 

Тема 2.2  Здоровое питание. Вредные привычки и их негативное влияние на здоро-

вье 

Изучение лексики по теме.  Распознавание и употребление в речи основных син-

таксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочи-

ненных, сложноподчиненных), так и простых.  Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. 

 

Раздел 3. Спорт 

Тема 3.1  Активный отдых. Виды спорта 

Изучение лексики по теме. Распознавание и употребление в речи наиболее распро-

страненных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение 

части речи по аффиксу. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Со-

вершенствование умения понимать на слух основное содержание записи интервью. Пол-

ное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации. Распознавание и употребление в речи основных 

синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Тема 3.2.  Экстремальные виды спорта. Любимый вид спорта 

Изучение лексики по теме. Совершенствование умения формулировать несложные 

связные высказывания в рамках темы. Использование основного коммуникативного типа 

речи - рассуждение. Составление несложного связного текста в рамках изученной темати-

ки. Формирование умения письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Тип текста -  эссе.  Владение орфографическими навыка-

ми. Совершенствование умения письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики.  

 

Раздел 4. Городская и сельская жизнь 

Тема 4.1 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Изучение лексики по теме.  Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемой темы в ситуации официального общения. Совершенствование умения без под-

готовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на изучаемую тему. Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий 

точки зрения другого человека. Интервью.   
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Тема 4.2 Городская инфраструктура. Типы и назначение. Транспорт. Виды жилья. 

Туристические объекты 

Изучение лексики по теме.   

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать аутентичный 

текст публицистического жанра.  Использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое, просмотровое).  Умение отделять в прочитанном тексте глав-

ную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию прибо-

ров/техники, каталог товаров, реклама товаров, публикации на информационных Интер-

нет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

 

Тема 4.3 Сельское хозяйство. Биологически чистая еда и ее производство. Агроту-

ризм. 

Изучение лексики по теме.  Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров.  Выборочное понима-

ние деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диа-

логического характера. Типы текстов: интервью, тексты рекламных видеороликов. Обоб-

щение прослушанной информации. 

 

2 семестр 

 

Раздел 5.  Технический прогресс, современные средства информации и коммуни-

кации, Интернет-безопасность 

Тема 5.1  Прогресс в науке. Умный дом.  

Изучение лексики по теме. Распознавание и употребление в речи основных синтак-

сических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и упо-

требление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинен-

ных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Составление несложных связных тек-

стов в рамках изученной тематики. Умение описывать явления, события. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зре-

ния в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: эссе, презента-

ция, заявление об участии. Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыка-

ми. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Тема 5.2 Космос. Выдающиеся деятели и ученые в области изучения космоса 

Изучение лексики по теме. Распознавание и употребление в речи лексических еди-

ниц в рамках изучаемой  темы, в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания.  

Тема 5.3 Новые информационные технологии. Искусственный интеллект в повсе-

дневной жизни. Роботизация. 

Изучение лексики по теме. Распознавание и употребление в речи основных синтак-

сических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и упо-
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требление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинен-

ных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money‖, ―It’s time you talked to her‖). Упо-

требление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … 

nor. 

 

Раздел 6.  Природа и экология 

Тема 6.1 Природные ресурсы. Биологические природные ресурсы. Водные и зе-

мельные природные ресурсы. 

Изучение лексики по теме. Совершенствование умения формулировать несложные 

связные высказывания в рамках изучаемой темы. Использование основных коммуника-

тивных типов речи (описание, рассуждение, характеристика). Умение передавать основ-

ное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с 

опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристи-

ка, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информа-

цию. Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

 

Тема 6.2 Возобновляемые источники энергии. Преимущества и недостатки возоб-

новляемых источников энергии. Виды загрязнений. 

Изучение лексики по теме. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художе-

ственного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, поисковое, просмотровое).  Умение отделять в прочитанных текстах главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отно-

шение к прочитанному. Типы текстов: сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточ-

но хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистиче-

ского, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рас-

сказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

 

Тема 6.3  Изменение климата и глобальное потепление. Разрушение озонового слоя 

и последствия. Парниковый эффект. 

Изучение лексики по теме.  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках изучаемой темы. Использование основных коммуникативных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуждение). Умение передавать основное содержание текста. Уме-

ние кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы). Умение 

описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическую информацию. 

 

Тема 6.4 Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
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различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообще-

ние, тексты рекламных видеороликов.  

 

Раздел 7. Молодежь в современном обществе. 

Тема 7.1  Досуг молодежи. Любимое занятие. Распорядок дня. Идеальный выход-

ной. 

Изучение лексики по теме. Умение выражать модальные значения, чувства и эмо-

ции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделитель-

ных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов 

и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцен-

та. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемой темы в ситуации не-

официального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчи-

вать беседу на изучаемую тему. Умение выражать и аргументировать личную точку зре-

ния, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

 

Тема 7.2 Связь с предыдущими поколениями. Современные проблемы молодежи. 

Ролевые модели в семье. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмот-

ровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: публикации на информацион-

ных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового) и жанров (рассказ). 

 

Тема 7.3 Школьное образование. Альтернативы в продолжении образования. Про-

граммы обучения, выбор и запрос. 

Изучение лексики по теме. Составление несложных связных текстов в рамках изу-

ченной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, пись-

менно излагать сведения о себе. Типы текстов: личное (электронное) письмо, план меро-

приятия, биография, заявление об участии. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. 

 

Раздел 8.   Выбор профессии 

Тема 8.1 Современные профессии. Описание профессии 

Изучение лексики по теме. Совершенствование диалогической речи в рамках изу-

чаемой темы в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подго-

товки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на изучаемую тему. Умение вы-

ражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать ин-

формацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточ-

нять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

 

Тема 8.2 Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в со-

ответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуни-

кативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации раз-

личных частей речи. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление 

в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

 

Тема 8.3 Образование и профессии.  Новые профессии 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмот-

ровое).  Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепен-

ной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Ти-

пы текстов: сообщение в газете/журнале, интервью, публикации на информационных Ин-

тернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научно-

го, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного харак-

тера, деловая переписка). 

 

Раздел 9. Родная страна и страны изучаемого языка. 

Тема 9.1 Географическое положение, климат, население, крупные города и  досто-

примечательности Великобритании.  

Изучение лексики по теме. Распознавание и употребление в речи основных синтак-

сических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и упо-

требление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинен-

ных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Умение выражать модальные значе-

ния, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специаль-

ных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента. 

 

Тема 9.2 Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содер-

жания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготов-

ки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зре-

ния, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы тек-

стов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, про-

верка и подтверждение собранной фактической информации. Совершенствование уме-

ния понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогическо-

го характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологическо-

го и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 

рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
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Тема 9.3 Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей). Использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы 

текстов: сообщение в газете/журнале, интервью, публикации на информационных Интер-

нет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

 

Раздел 10. Роль иностранного языка в современном мире 

Тема 10.1  Изучение иностранных языков.   

Составление несложного связного текста в рамках изученной тематики.  

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ар-

гументы и примеры. Типы текстов: тезисы, эссе, презентация, заявление об участии. Уме-

ние расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

 

Тема 10.2 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседнев-

ного общения.  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках изучаемой темы. Использование основных коммуникативных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержа-

ние текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т.п.). Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление. Умение предоставлять фактическую информацию. 

 

Тема 10.3 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки Рос-

сии и стран изучаемого языка.  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутен-

тичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ис-

пользование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмот-

ровое). Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы 

текстов: сообщение в газете/журнале, интервью,  публикации на информационных Интер-

нет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Повседневная жизнь 20 

1.1 ПР01 Домашние обязанности. Виды и планирование 2 

1.1 ПР02 Проблема распределения домашних обязанностей в семье 2 

1.1 ПР03 Домашние обязанности подростков в разных странах 1 

1.2 ПР04 Покупки 2 

1.2 ПР05 Расходы и планирование бюджета 1 

1.3 
ПР06 Межличностные отношения в семье, с друзьями и знако-

мыми 
1 

1.3 ПР07 Внешность и характер человека и литературного персонажа 1 

1.4 ПР08 Семейные традиции. Традиции в России 2 

1.4 ПР09 Семейные традиции. Традиции зарубежных стран 2 

1.5 ПР10 Общение с друзьями 1 

1.5 ПР11 Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 1 

1.6 ПР12 Переписка с друзьями 1 

1.6 ПР13 Написание email 2 

1.6 ПР14 Переписка с друзьями в социальных сетях 1 

2 Здоровый образ жизни 8 

2.1 ПР15 Части тела человека  2 

2.1 ПР16 Посещение врача. Описание симптомов. 2 

2.2 ПР17 Здоровое питание 2 

2.2 ПР18 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 2 

3 Спорт 8 

3.1 ПР19 Активный отдых 2 

3.1 ПР20 Виды спорта 2 

3.2 ПР21 Экстремальные виды спорта 2 

3.2 ПР22 Любимый вид спорта 2 

4 Городская и сельская жизнь 14 

4.1 ПР23 Особенности городской жизни в России  1 

4.1 ПР24 Особенности сельской жизни в России 1 

4.1 ПР25 Особенности городской жизни  в Великобритании 1 

4.1 ПР26 Особенности сельской жизни в Великобритании 1 

4.2 ПР27 Городская инфраструктура. Типы и назначение  2 

4.2 ПР28 Транспорт 1 

4.2 ПР29 Виды жилья 1 

4.2 ПР30 Туристические объекты 1 

4.3 ПР31 Сельское хозяйство 1 

4.3 ПР32 Биологически чистая еда и ее производство 2 

4.3 ПР33 Агротуризм 1 

 Итоговое занятие (семестровая контрольная работа) 1 

 Всего 51 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 
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5 
Технический прогресс, современные средства информации и 

коммуникации, Интернет-безопасность 
10 

5.1 ПР34 Прогресс в науке  1 

5.1 ПР35 Умный дом 2 

5.2 ПР36 Космос 1 

5.2 ПР37 Выдающиеся деятели и ученые в области изучения космоса 1 

5.3 ПР38 Новые информационные технологии 1 

5.3 ПР39 Искусственный интеллект в повседневной жизни 2 

5.3 ПР40 Роботизация 2 

6 Природа и экология 12 

6.1 ПР41 Природные ресурсы  2 

6.1 ПР42 Биологические природные ресурсы 1 

6.1 ПР43 Водные и земельные природные ресурсы 1 

6.2 ПР44 Возобновляемые источники энергии 1 

6.2 
ПР45 Преимущества и недостатки возобновляемых источников 

энергии  
1 

6.2 ПР46 Виды загрязнений 1 

6.3 ПР47 Изменение климата и глобальное потепление 1 

6.3 ПР48 Разрушение озонового слоя и последствия 1 

6.3 ПР49 Парниковый эффект 1 

6.4 ПР50 Знаменитые природные заповедники России  1 

6.4 ПР51 Знаменитые природные заповедники мира 1 

7 Молодежь в современном обществе  20 

7.1 ПР52 Досуг молодежи 2 

7.1 ПР53 Любимое занятие 2 

7.1 ПР54 Распорядок дня 2 

7.1 ПР51 Идеальный выходной 2 

7.2 ПР52 Связь с предыдущими поколениями 2 

7.2 ПР53 Современные проблемы молодежи 2 

7.2 ПР54 Ролевые модели в семье 2 

7.3 ПР55 Школьное образование 2 

7.3 
ПР56 Альтернативы в продолжении образования. 

Программы обучения,  выбор и запрос 
2 

7.3 ПР57 Оформление документов для поездки 2 

8 Выбор профессии 8 

8.1 ПР58 Современные профессии 1 

8.1 ПР59 Описание профессии 1 

8.2 ПР60 Планы на будущее 2 

8.2 ПР61 Проблемы выбора профессии 1 

8.3 ПР62 Образование и профессии 1 

8.3 ПР63 Новые профессии 2 

9 Родная страна и страны изучаемого языка  10 

9.1 ПР64 Географическое положение  и климат Великобритании 2 

9.1 ПР66 Население Великобритании 1 

9.1 ПР67 Крупные города Великобритании и достопримечательности 2 

9.2 ПР68 Путешествие по своей стране 1 

9.2 ПР69 Путешествие за рубежом 2 

9.3 
ПР70 Праздники и знаменательные даты в России и странах изу-

чаемого языка 
2 

10 Роль иностранного языка в современном мире 4 
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10.1 ПР71 Изучение иностранных языков 1 

10.2 
ПР72 Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения 
1 

10.3 
ПР73 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 

и науки России 
1 

10.3 
ПР74 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры 

и науки стран изучаемого языка 
1 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 Всего 66 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

После изучения учебного предмета «География» (базовый уровень) будет достиг-

нуто: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-

тов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчи-

вого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать 

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположе-

ние географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-

фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в по-

вседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 

процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про-

цессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хо-

зяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования гео-

графических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюде-

ний; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-

графической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-

тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-

ционные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать геогра-

фические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-

цессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и количественные пока-

затели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-

формацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятель-

но находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходи-
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мую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и 

России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного по-

тенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, 

схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и за-

ключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников гео-

графической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; использовать различные источники географической 

информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-

образных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приво-

дить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей 

решения глобальных проблем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр  

Раздел 1. География как наука 

Тема 1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование 

в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации.  

Тема 1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географи-

ческая картина мира, географическое мышление, язык географии.  

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации»  

Тема 2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явле-

ния, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окру-

жающей среды.  

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанно-

го с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнениями Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (иссле-

дование)  

Тема 2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ре-

сурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность.  

Практические работы «Оценка природно-ресурсного капитала одного из стран (по 

выбору) по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспечен-

ности стран отдельными видами природных ресурсов» 

Раздел 3 Современная политическая карта 

Тема 3.1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изме-

нения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустрой-

ства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. 

Классификация и типология стран мира. Основные типы стран: критерии и выделе-

ния 

Раздел 4. Население мира 

Тема 4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика ее изменения.  

Практические работы: «Определения и сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах 

с различным типом воспроизводства населения» 

Тема 4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения ми-

ра. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения.  

Практические работы «Сравнение половой и возрастной структуры в странах раз-

личных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации»  

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и фак-

торы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности насе-
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ления. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Качество жизни 

населения.  

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского 

и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных»  

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населе-

ния в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации" 

 

2 семестр 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Отрасли международной специализации.   

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран» 

Тема 5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой эко-

номики. Международная экономическая интеграция.  

Тема 5.3. География главных отраслей мирового хозяйства. Промышленность мира. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной метал-

лургии.  Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспор-

теры продукции автомобилестроения и лесопромышленный комплекс мира.  

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике измене-

ния объемов и структуры производства электроэнергии в мире». 

 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 6.1. Регионы мира. Зарубежная Европа. Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Регионы мир: Зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, 

Австралия и Океания.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников геогра-

фической информации (по выбору преподавателя)  

Тема 6.2. Зарубежная Азия: состав, общая экономико-географическая характеристи-

ка, общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения, и хозяйства 

субрегионов.  

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяй-

ственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основ-

ных видов продукции»  

Тема 6.3. Америка. состав, общая экономико-географическая характеристика, общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения, и хозяйства субрегионов. 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяй-

ства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт.  

Тема 6.4. Африка. состав, общая экономико-географическая характеристика, общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения, и хозяйства субрегионов. 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии.»  

Тема 6.5. Австралия и Океания. Особенности географического положения. Австра-

лийский союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географические положение, природно-ресурсный капитал. Особенности природных ре-

сурсов.  

Тема 6.6 Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  
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Практическая работа «Изменение направления международных экономических свя-

зей России в новых экономических условиях» 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества.  

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста гло-

бальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина ее 

возникновения.  

Практическая работа: «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем чело-

вечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении»  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 География как наука  

1.1 Традиционные и новые методы в географии 2 

1.2. Географическая культура 2 

2 Природопользование и геоэкология   

2.1. 
Географическая среда. Естественный и антропогенные ландшаф-

ты 
2 

2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы 2 

2.4. Природные ресурсы и их виды 2 

3 Современная политическая карта  

3.1. 
Политическая география и геополитика. Классификация и типо-

логия стран мира 
2 

4 Население мира   

4.1. Численность и воспроизводство населения. 2 

4.2. 
Состав и структура населения. Размещение населения. Качество 

жизни населения.  
2 

 Контрольная работа за 1 семестр 1 

 Всего 17 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

5 Мировое хозяйство  

5.1 Состав и структура мирового хозяйства 2 

5.2 
Международная экономическая интеграция и глоболизация ми-

ровой экономики 
2 

5.3 География главных отраслей мирового хозяйства 2 

6 Регионы и страны  

6.1 
Регионы мира. Зарубежная Европа. Многообразия подходов к 

выделению регионов мира 
2 

6.2 Зарубежная Азия 2 

6.3 Америка 2 

6.4 Африка 2 

6.5 Австралия и Океания 2 

6.6  
Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографи-

ческой карте мира 
2 

7 Глобальные проблемы человечества  

7.1 Группы глобальных проблем 2 

 Дифференциальный зачёт  2 

 Всего 22 
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4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Учебники и учебные пособия: 

 

1. География. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний/В.П. Максаковский – М.: Просвещение, 2019. 

2. Поурочные разработки по географии 10 класс (к учебному комплексу В.П. 

Максаковского). / Сост. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина– 2-е изд. - М.: ВАКО, 2017 

3. Калуцков, В. Н.  География России (базовый уровень). 10—11 классы : 

учебник для среднего общего образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — (Общеобразовательный цикл). — 

ISBN 978-5-534-15627-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520569 (дата обращения: 14.02.2023). 

 

2. Для обучающегося: 

1. География. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

В.П. Максаковский. – М.: Просвещение, 2019  

2. Новая географическая картина мира учебное пособие в двух частях – М.: 

Просвещение, 2021 

3. География. Атлас. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2019 

4.  Всероссийская проверочная работа. География. 10–11 классы : учебное по-

собие / составитель О. Н. Принь. — Москва : ВАКО, 2018. — 66 с. — ISBN 978-5-408-

05792-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/178813 (дата обращения: 14.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

5. География мира. Базовый и углубленный уровни: 10—11 классы : учебник 

для среднего общего образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы 

А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 360 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-15652-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509295 (дата обращения: 14.02.2023). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Удалённый ресурс «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-

сов». Режим доступа http://school-collection.edu.ru/ - 30.08.2021 

2. Удалённый ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов». Режим доступа http://fcior.edu.ru/ - 30.08.2021 

3. Удалённый ресурс «Русское географическое общество». Режим доступа 

https://www.rgo.ru/ru - 30.08.2021 

4. Удалённый ресурс «Я иду на урок географии». Режим доступа 

https://geo.1sept.ru/urok/ - 30.08.2021 

5. Удалённый ресурс «Библиотека видеоуроков по школьной программе». Ре-

жим доступаhttps://interneturok.ru/ - 30.08.2021 

6. Удалённый ресурс «Российская электронная школа». Режим доступа 

https://www.nes.ru/ - 30.08.2021 

7. Удалённый ресурс «География России». Режим доступа , «Экономическая 

география мира» -https://geographyofrussia.com/ekonomicheskaya-geografiya.html- 

30.08.2021 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

1) сформировать представления: о химической составляющей естественнонаучной карти-

ны мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культу-

ры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владеть системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали 

атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химиче-

ская связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кис-

лород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, 

белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристал-

лическая решетка, типы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо-и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических 

веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформировать умения выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных поня-

тий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганиче-

ских и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических зна-

ний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформировать умения использовать наименования химических соединений междуна-

родного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, 

угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и 

других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения хими-

ческих реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформировать умения устанавливать принадлежность изученных неорганических и ор-

ганических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 

состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать 

химические реакции; 

6) владеть основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформировать умения проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям хи-

мических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества веще-

ства; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформировать умения планировать и выполнять химический эксперимент (превраще-

ния органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, ка-

чественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять 
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среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметал-

лы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в 

форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

9) сформировать умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформировать умения соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей при-

родной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных ве-

ществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформировать умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явле-

ний. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ  

 

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Содержание учебной дисциплины «Химия» при освоении специальностей СПО со-

циально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования. 

 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его су-

ществования. Простые и сложные вещества. 

Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода количе-

ственных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение электронных оболочек атомов. Периодические функции. Се-

мейства элементов. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

 

Тема 1.3. Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Валентность. Степень окисления. Структурные формулы. Типы кристаллических 

решеток. 

 

Тема 1.4. Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свой-

ства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агре-

гатного состояния в другое. 

Механизм процесса растворения. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные рас-

творы. 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 5 — 

Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. Диссоциация кислот, основа-

ний, солей. Реакции ионного обмена. 

 

Тема 1.5. Химические реакции.  

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Обратимые и необратимые реакции. Принцип химического равновесия Ле Шателье. 

 

2 семестр 

 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ  И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ  

 

Тема 2.1. Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 

основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

 

Тема 2.2. Металлы и неметаллы 

Общие физические и химические свойства металлов. Общая характеристика главных 

подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятель-

ности человека. 

 

Тема 2.3. Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии. 

 

Тема 2.4. Углеводороды и их природные источники  

Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные ис-

точники углеводородов.  

 

Тема 2.5. Кислородсодержащие органические соединения 

Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этило-

вый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

 

Тема 2.6. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натураль-

ные, синтетические и искусственные волокна. 

 

Тема 2.7. Химия и жизнь 
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Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органи-

ческие и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, 

углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жи-

ров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансирован-ное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила без-

опасной работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства за-

щиты растений. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ 
Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 3 

3 
Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева 
3 

4 Тема 1.3. Строение вещества 3 

5 Тема 1.4. Вода. Растворы 3 

6 Тема 1.5. Химические реакции 3 

 Всего 17 

 

2 семестр 

 

№ 
Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ  И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  

ХИМИЯ 

 

Количество 

часов 

1 Тема 2.1. Неорганические соединения 3 

2 Тема 2.2. Металлы и неметаллы 4 

3 Тема 2.3. Органические соединения 2 

4 Тема 2.4. Углеводороды и их природные источники  4 

5 Тема 2.5. Кислородсодержащие органические соединения 4 

6 Тема 2.6. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 2 

7 Тема 2.7. Химия и жизнь 3 

 Всего 22 

 
 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 8 — 

4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кузьменко, Н. Е. Начала химии: для поступающих в вузы : учебное пособие / Н. Е. 
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https://e.lanbook.com/book/196096 (дата обращения: 14.03.2023).  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

1) сформировать знания о месте и роли биологии в системе научного знания; функцио-

нальной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформировать умения раскрывать содержание основополагающих биологических тер-

минов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, био-

ценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморе-

гуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморе-

гуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергоза-

висимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформировать умения раскрывать содержание основополагающих биологических тео-

рий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформировать умения раскрывать основополагающие биологические законы и законо-

мерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), гра-

ницы их применимости к живым системам; 

5) приобрести опыт применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирова-

ния выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформировать умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экоси-

стем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосин-

теза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворе-

ния, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы 

за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организ-

мов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в эко-

системах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформировать умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; по-

нимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехноло-

гий для рационального природопользования; 

8) сформировать умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформировать умения критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой ин-

формации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты совре-

менных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформировать умения создавать собственные письменные и устные сообщения на ос-

нове биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать поня-

тийный аппарат биологии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 семестр 

 

Тема 1. Биологические системы, процессы и их изучение 

Организация биологических систем. Разнообразие биологических систем и процес-

сов. Изучение биологических систем и процессов. 

 

Тема 2. Цитология – наука о клетке 

История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. Методы изучения клетки. 

 

Тема 3. Химическая организация клетки 

Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества. Белки. Углеводы. Липи-

ды. Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

 

Тема 4. Строение и функции клетки 

Плазматическая мембрана. Клеточная стенка. Цитоплазма и одномембранные орга-

ноиды клетки. Полуавтономные органоиды клетки. Немембранные органоиды клетки. Яд-

ро. Прокариотная клетка. 

 

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Ассимиляция и диссимиляция. Ферментативные реакции. Ферменты. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Реакции матричного синтеза. 

Биосинтез белка. Регуляция обменных процессов в клетке.  

 

Тема 6. Жизненный цикл клетки 

Клеточный цикл и его периоды. Матричный синтез ДНК. Хромосомы. Хромосом-

ный набор клетки. Деление клетки Митоз. 

 

Тема 7. Строение и функции организма 

Организм как единое целое. Ткани и органы. Опора тела организма. Движение, пи-

тание, дыхание организмов. Транспорт веществ у организмов. Выделение у организмов, 

защита организмов. Раздражимость и регуляция организмов. 

 

Тема 8. Размножение и развитие организмов 

Формы размножения организмов. Мейоз. Гаметогенез у животных. Оплодотворение 

и эмбриональное развитие животных. Рост и развитие животных. Размножение и развитие 

растений. Неклеточные формы жизни – вирусы. 

 

Тема 9. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 

История становления и развития генетики. Основные генетические понятия и симво-

лы. 

 

Тема 10. Закономерности наследственности 
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Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование признаков. Генетика 

пола. Множественное действие и взаимодействие генов. Взаимодействие неаллельных ге-

нов. 

 

Тема 11. Закономерности изменчивости 

Изменчивость признаков. Модификационная изменчивость. Наследственная измен-

чивость. Генотипические мутации. Закономерности мутационного процесса. 

 

Тема 12. Генетика человека 

Геном человека. Методы изучения генетики человека. Наследственные заболевания 

человека. Значение генетики для медицины. 

 

Тема 13. Селекция организмов 

Селекция как процесс и наука. Искусственный отбор. Экспериментальный мутаге-

нез. Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Гетерозис. Отдаленная ги-

бридизация. 

 

Тема 14. Биотехнология 

Биотехнология как отрасль производства. Микробиологическая технология. Клеточ-

ная технология и инженерия. Хромосомная и генная инженерия. 

 

 

2 семестр 

 

Тема 15. История эволюционного учения 

Зарождение эволюционных представлений. Первые эволюционные концепции. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция 

культурных форм организмов (по Ч. Дарвину). Эволюция видов в природе (по Ч. Дарви-

ну). Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина.  

Тема 16. Микроэволюция 

Генетические основы эволюции. Движущие силы (факторы) эволюции. Естествен-

ный отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов. Вид, его крите-

рии и структура. Видообразование.  

Тема 17. Макроэволюция 

Палеонтологические и биогеографические методы изучения эволюции. Эмбриоло-

гические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Молекулярно-биохимические, генетические и математические методы изучения эволю-

ции. Направления и пути эволюции. Формы направленной эволюции. Общие закономер-

ности (правила) эволюции.  

Тема 18. Возникновение и развитие жизни на земле 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганиче-

ской эволюции. Начало органической эволюции. Формирование надцарств организмов. 

Основные этапы эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного 

мира. История Земли и методы её изучения. Развитие жизни в архее и протерозое. Разви-
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тие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Современная система органи-

ческого мира.  

Тема 19. Человек - биосоциальная система 

Антропология — наука о человеке. Становление представлений о происхождении 

человека. Сходство человека с животными. Отличия человека от животных. Движущие 

силы (факторы) антропогенеза. Основные стадии антропогенеза. Эволюция современного 

человека. Человеческие расы. Приспособленность человека к разным условиям среды. Че-

ловек как часть природы и общества.  

Тема 20. Экология - наука о надорганизменных системах 

Зарождение и развитие экологии. Методы экологии.  

Тема 21. Организмы и среда обитания 

Среды обитания организмов. Экологические факторы и закономерности их дей-

ствия. Свет как экологический фактор. Температура как экологический фактор. Влаж-

ность как экологический фактор. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погод-

ные и климатические факторы. Биологические ритмы. Приспособления организмов к се-

зонным изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Биотические взаимо-

действия. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Мутуализм. Комменсализм. Аменса-

лизм. Нейтрализм. 

Тема 22. Экологическая характеристика вида и популяции 

Экологическая ниша вида. Экологические характеристики популяции. Экологиче-

ская структура популяции. Динамика популяции и её регуляция.  

Тема 23. Сообщества и экологические системы 

Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистемы. Круговорот веществ и 

поток энергии. Основные показатели экосистем. Свойства биогеоценозов и динамика со-

обществ. Природные экосистемы. Антропогенные экосистемы. Биоразнообразие — осно-

ва устойчивости сообществ.  

Тема 24. Биосфера - глобальная экосистема 

Биосфера — живая оболочка Земли. Закономерности существования биосферы. 

Основные биомы Земли. 

Тема 25. Человек и окружающая среда 

Человечество в биосфере Земли. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. 

Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение кли-

мата. Охрана почвенных ресурсов и защита климата. Антропогенное воздействие на рас-

тительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Рациональное при-

родопользование и устойчивое развитие. Сосуществование человечества и природы. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Тема 1. Биологические системы, процессы и их изучение 1 

2 Тема 2. Цитология – наука о клетке 1 

3 Тема 3. Химическая организация клетки 1 

4 Тема 4. Строение и функции клетки 1 

5 Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 

6 Тема 6. Жизненный цикл клетки 1 

7 Тема 7. Строение и функции организма 2 

8 Тема 8. Размножение и развитие организмов 2 

9 Тема 9. Генетика – наука о наследственности и изменчивости ор-

ганизмов 
1 

10 Тема 10. Закономерности наследственности 2 

11 Тема 11. Закономерности изменчивости 1 

12 Тема 12. Генетика человека 1 

13 Тема 13. Селекция организмов 1 

14 Тема 14. Биотехнология 1 

 Всего 17 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Тема 15. История эволюционного учения 2 

2 Тема 16. Микроэволюция 2 

3 Тема 17. Макроэволюция 2 

4 Тема 18. Возникновение и развитие жизни на земле 2 

5 Тема 19. Человек - биосоциальная система 2 

6 Тема 20. Экология - наука о надорганизменных системах 2 

7 Тема 21. Организмы и среда обитания 2 

8 Тема 22. Экологическая характеристика вида и популяции 2 

9 Тема 23. Сообщества и экологические системы 2 

10 Тема 24. Биосфера - глобальная экосистема 2 

11 Тема 25. Человек и окружающая среда 2 

 Всего 22 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета обучающийся на базовом уровне 

научится: 

 

-  использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

- владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

 

- владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и 

физических качеств; 

 

- владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 

- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

 

-  продемонстрирует положительную динамику в развитии основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1 Основы знаний по легкой атлетике 

Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило поведения в 

спортивном зале, на уроках физической культуры. 

Разминка (бег, обще – развивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения). 

Упражнения для развития скоростной выносливости.    

 

Тема 1.2 Бег на короткие дистанции (100 м. на результат) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Специально – подготовительные упражнения. 

Техника бега на короткие дистанции. Совершенствование техники   низкого старта 

(низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование). 

Бег 100м на результат. Выполнение нормативов ГТО. 

  

Тема 1. 3 Бег на средние и длинные дистанции (400 метров) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 

Специально – подготовительные упражнения. 

Техника бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники   высокого 

старта (высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, 

финиширование). 

Бег 400м на результат. Выполнение нормативов ГТО. 

 

Тема 1.4 Общая физическая подготовка (развитие физических качеств)  
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Специально – подготовительные упражнения. 

Упражнения на развитие скорости, скоростно-силовой  выносливости. 

Бег 1000м, (юн.) 500м, на результат (дев.). 

 

Тема 1. 5 Выполнение контрольного норматива подтягивание, брюшной пресс 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Сдача контрольного норматива. Подтягивание. Брюшной пресс. 

Кроссовая подготовка. 

 

Тема 1.6 Техника выполнения прыжков в длину с места 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

 Специально – подготовительные упражнения. 

Подготовка к отталкиванию, отталкивание, полетная фаза, приземление. 

Прыжок в длину с места на результат. 

 

Раздел 2 Футбол 

Тема 2.1Техника и правила игры в футбол 

Техника безопасности при игре. 

Правила игры в футбол. 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Исходное положение (стойки), перемещения. 

 

Тема 2. 2 Техника передвижений. Учебная игра 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 
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Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей. 

Выполнение специальных беговых упражнений 

Бег по прямой; бег с изменением скорости и направления;  приставным и скрестным 

шагом (влево и вправо). 

 Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.  

Повороты во время бега налево и направо.  

 

Тема 2.3 Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра 

Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью 

подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком. 

 

Тема 2.4 Выполнение контрольного норматива. Учебная игра 

 

Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений. 

Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; удар по воротам. 

 

Раздел 3. Гимнастика 

Тема 3.1 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Акробатика. 

Страховка и самостраховка. 

Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Выполнение комплекса УГГ. 

Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение порядковых упражнений. 

Изучение акробатического комплекса. 

 

Тема 3.2 Акробатика. Развитие физических качеств (координационных 

способностей, гибкость). 

Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 

Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствование техники кувырков 

вперед и назад. 

Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. Выполнение упражнений мост, шпагат 

(полушпагат). 

Упражнения на развитие координационных способностей, гибкости. 

Выполнение акробатического  комплекса  на оценку. Выполнение нормативов ГТО. 

 

Тема 3.3 Перекладина. 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). 

Низкая перекладина: подъем переворотом махом одной и толчком другой, перемахи, 

повороты в упоре, соскок дугой. 

Высокая  перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок махом, вперед. 

Страховка и помощь. 

Выполнение упражнений на перекладине на оценку. 

 

Тема 3.4 Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги 

через козла) 

Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 

Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.). 

Подготовительные упражнения, помощь и страховка.  

Выполнения прыжка на оценку. Сдача контрольного норматива. Поднимание прямых ног 

до угла 90° в висе на гимнастической стенке (кол-во раз). Удержание угла в упоре на 

брусьях (сек.) 
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Упражнения на развитие координационных способностей, гибкости. 

 

Итоговое занятие. 

Выполнение ОРУ, беговые упражнении. 

Выполнение контрольных нормативов. 

 

2 семестр 

 

Раздел 4 Волейбол 

Тема 4.1 Техника безопасности игры в волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Выполнение ОРУ для развития выносливости. 

Основные правила игры. 

Правила безопасности. 

Перемещения (прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки)  

Остановки, стойки. 

 

Тема 4.2 Совершенствование техники приема и передач мяча. Общая физическая 

подготовка (развитие физических качеств) 

Выполнение ОРУ для развития силы. 

Упражнения на развитие прыгучести, ловкости. 

Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 

в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе. 

Прием мяча после отскока от сетки.  

Передачи (снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении). 

Игра «ручной мяч». 

 

Тема 4.3 Совершенствование верхней прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам 

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. 

Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 

Закрепление техники приема мяча снизу и сверху. 

Подача мяча по зонам.  

Выполнение подачи мяча в прыжке. 

Учебная игра  волейбол. 

Игра «ручной мяч». 

 

Тема 4.4. Выполнение контрольного норматива 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Сдача контрольного норматива по волейболу. Передача волейбольного мяча сверху двумя 

руками стоя у стены (кол-во раз). Верхняя прямая подача. 

Учебная игра  волейбол. 

 

Раздел 5 Баскетбол 

Тема 5.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Основные правила игры. Правила безопасности. 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки (толчком двумя, одной ногами, с 

разбега), остановки, повороты (вперед, назад ). 

Стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной линии). 
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Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание 

при ведении) , отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

 

Тема 5.2 Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая физическая подготовка 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Упражнения на развитие прыгучести. 

Техника владения мячом: ловля мяча (одной, двумя руками). 

Передача мяча : двумя руками от груди; сверху, снизу, одной рукой от плеча, от головы, 

«крюком», снизу, сбоку. 

Скрытая передача мяча за спиной. 

Специальные упражнения на развитие физических качеств. 

Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 

 

Тема 5.3. Совершенствование техники ведения и бросков мяча 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и беззрительным контролем), с низким 

отскоком (со зрительным и без зрительным контролем). 

Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и 

переводом мяча). 

Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, 

добивание), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.  

Ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в два шага на оценку. 

 

Тема 5.4 Учебная игра. Выполнение контрольного норматива 

Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 

Штрафные броски в кольцо (кол-во попаданий из 10 бросков). 

Ведение – остановка – поворот - бросок баскетбольного мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

 

Раздел 6 Плавание 

Тема 6.1 Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне) 

Беседа на тему «Правила поведения  в бассейне. Личная гигиена». 

Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения). 

Свободное плавание. 

Дыхательные упражнения. 

 

Тема 6.2 Совершенствование техники плавания различными способами 

Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения). 

 Подготовительные  упражнения для плавания спортивными способами.  

Плавание кролем на груди, на спине, на боку, брасом.  

Аквааэробика. 

Преодоление дистанции  50м на результат. 

Преодоление дистанции  1000 м. без учета времени. 

Свободное плавание. 

Дыхательные упражнения, 
Выполнение нормативов ГТО. 

 

Итоговое занятие. 

Выполнение ОРУ, беговые упражнении. 

Выполнение контрольных нормативов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 22 

1.1 ПР01 Основы знаний по легкой атлетике. 2 

1.2 ПР02 Бег на короткие дистанции. Совершенствование 

техники   низкого старта. 
2 

1.2 ПР03 Бег на короткие дистанции (100 м. на результат). 
Выполнение нормативов ГТО. 

2 

1.3 ПР04 Бег на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники   высокого старта.  
2 

1.3 ПР05 Бег на средние и длинные дистанции (400 метров на 

результат)  
2 

1.4 ПР06 Общая физическая подготовка (развитие физических 

качеств)  
2 

1.4 ПР07 Общая физическая подготовка (развитие физических 

качеств), Выполнение нормативов ГТО. 
2 

1.5 ПР08 Выполнение контрольного норматива подтягивание, 

брюшной пресс. 
2 

1.5 ПР09 Выполнение контрольного норматива кроссовая 

подготовка. 
2 

1.6 ПР10 Техника выполнения прыжков в длину с места 2 

1.6 ПР11 Техника выполнения прыжков в длину с места на 

результат. 
2 

2. Футбол 14 

2.1 ПР12 Техника и правила игры в футбол 2 

2.2 ПР13 Техника передвижений. Учебная игра 2 

2.2 ПР14 Техника передвижений. Учебная игра 2 

2.3 ПР15 Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра 2 

2.3 ПР16 Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра 2 

2.4 ПР17 Специальная физическая подготовка.  2 

2.4 ПР18 Выполнение контрольного норматива 2 

3 Гимнастика 14 

3.1 ПР19 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Акробатика 
2 

3.2 ПР20 Акробатика. Развитие физических качеств 

(координационных способностей). 
2 

3.2 ПР21 Акробатика. Развитие физических качеств (гибкость), 
Выполнение нормативов ГТО. 

2 

3.3 ПР22 Перекладина 2 

3.3 ПР23 Перекладина 2 

3.4 ПР24 Освоение и совершенствование опорных прыжков 

(прыжок, согнув ноги через козла) 
2 

3.4 ПР25 Опорный прыжок (прыжок, согнув ноги через козла) на 

оценку. Выполнение контрольного норматива. 
2 

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 1 

 Всего 51 
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2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

4 Волейбол 24 

4.1 ПР27 Техника безопасности игры в 

волейбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

2 

4.1 ПР28 Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек 
2 

4.2 ПР29 Совершенствование техники приема и передач мяча.  2 

4.2 ПР30 Общая физическая подготовка (развитие физических 

качеств,  упражнения на развитие прыгучести, ловкости) 
2 

4.2 ПР31 Игра ручной мяч  2 

4.2 ПР32 Учебная игра волейбол.  2 

4.3 ПР33 Совершенствование верхней прямой подачи мяч 2 

4.3 ПР34 Подача мяча по зонам 2 

4.3 ПР35 Выполнение подачи мяча в прыжке. 2 

4.3 ПР36 Учебная игра  волейбол. 2 

4.4 ПР37 Выполнение контрольного норматива 2 

4.4 ПР38 Выполнение контрольного норматива. Учебная игра 

 волейбол. 
2 

5 Баскетбол 24 

5.1 ПР39 Техника безопасности при игре в баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек 

2 

5.1 ПР40 Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек 
2 

5.2 ПР41 Совершенствование ловли и передачи мяча. 2 

5.2 ПР42 Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая 

физическая подготовка. 
2 

5.2 ПР43 Совершенствование ловли и передачи мяча. Учебная 

игра. 
2 

5.2 ПР44 Двухсторонняя игра с применением освоенных 

элементов техники игры. 
2 

5.3 ПР45 Совершенствование техники ведения  мяча.  2 

5.3 ПР46 Совершенствование техники ведения и бросков мяча.  2 

5.3 ПР47 Ведение с обводкой трех стоек и выполнение броска в 

два шага на оценку. 
2 

5.3 ПР48 Двухсторонняя игра с применением освоенных 

элементов техники игры. 
2 

5.4 ПР49 Выполнение контрольного норматива 2 

5.4 ПР50 Двухсторонняя игра с применением освоенных 

элементов техники игры. 
2 

6. Плавание 16 

6.1 ПР51 Теоретические сведения. (Правила поведения в 

бассейне) 
2 

6.2 ПР52 Совершенствование техники плавания способом  

«Брасс» 
2 

6.2 ПР53 Совершенствование техники плавания  способом 

«Кроль на груди» 
2 
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6.2 ПР54 Совершенствование техники плавания способом «Кроль 

на спине» 
2 

6.2 ПР55 Совершенствование техники плавания способом « На 

боку» 
2 

6.2 ПР56 Преодоление дистанции  50м на результат. Выполнение 

нормативов ГТО. 
2 

6.2 ПР57 Преодоление дистанции  1000 м. без учета времени. 2 

6.2 ПР58 Свободное плавание. Дыхательные упражнения. 2 

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 2 

 Всего 66 

 

Примерные темы докладов, рефератов. 

 

1. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. Спорт – явление 

культурной жизни. 

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

3. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

4. Образ жизни студента и его влияние на здоровье. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. 

5. Здоровый образ жизни студента. Личная гигиена и закаливание. 

6. Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условия здорового образа 

жизни. 

7. Воздействие алкоголя, табакокурения, наркотических веществ на организм 

человека. Профилактика вредных привычек. 

8. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период. 

9. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения работоспособности студента. 

10. Массовый спорт. Спорт высших достижений. 

11. Олимпийское движение. История олимпийских игр. Международный олимпийский 

комитет (МОК). 

12. Оздоровительный бег, ходьба как средство укрепления здоровья. 

13. Плавание как средство укрепления здоровья. 

14. Лыжные прогулки как средство укрепления здоровья. 

15. Туризм как средство укрепления здоровья. 

16. Средства и методы физического воспитания. 

17. Физические качества как физическое качество (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость). 

18. Формирование психических качеств, черт, свойств личности в процессе 

физического воспитания. 

19. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

21. Формы занятий физическими упражнениями. 

22. Воспитательное значение занятий физической культурой и спортом. 

23. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студента. 

24. Производственная физическая культура (ПФК), ее методические основы, цели и 

задачи. 

25. Производственная физическая культура (ПФК) в рабочее время. 

26. Лечебная физическая культура (ЛФК) при различных видах травм и заболеваний. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 
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27. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия. 

28. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

29. Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнес-

программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества 

жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

- формировать представления о ценности безопасного поведения для личности, об-

щества, государства; знания правил безопасного поведения и способы их применения в 

собственном поведении; 

- формировать представления о возможных источниках опасности в различных ситу-

ациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифро-

вой среде); владеть основными способами предупреждения опасных и экстремальных си-

туаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

- формировать представления о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правила безопасности на транспорте. Знания правил без-

опасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знания о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

- способам безопасного поведения в природной среде; умению применять их на 

практике; знанию порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

формировать представления об экологической безопасности, ценности бережного отно-

шения к природе, разумному природопользованию; 

- владению основами медицинских знаний: владению приемами оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях; знанию мер профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний, сохранению психического здоровья; формировать  представление о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативному отношению к вредным привычкам; знанию о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

- основам безопасного, конструктивного общения, умению различать опасные явле-

ния в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умению преду-

преждать опасные явления и противодействовать им; 

- формировать нетерпимость к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знаниям о способах безопасного поведения в цифровой среде; умению применять их на 

практике; умению распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

- знанию основ пожарной безопасности; умению применять их на практике для пре-

дупреждения пожаров; знанию порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, об-

щественных местах, на транспорте, в природной среде; знанию прав и обязанностей граж-

дан в области пожарной безопасности; 

- формировать представление об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-

сти, общества, государства экстремизма, терроризма; знанию роли государства в противо-

действии терроризму; умению различать приемы вовлечения в экстремистскую и терро-

ристическую деятельность и противодействовать им; знанию порядка действий при объ-

явлении разного уровня террористической опасности; знанию порядка действий при угро-

зе совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

- формировать представление о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знанию 

основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в обла-

сти гражданской обороны; знанию действия при сигналах гражданской обороны; 

- знаниям основ государственной политики в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знанию задач и основных принци-

пов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
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ных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

- знаниям основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; формировать представление 

о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1.1 Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Об-

щественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятель-

ность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия во-

влечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

 

Тема 1.2 Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи  

Зацепинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. 

Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные 

меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в 

флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

 

Тема 1.3 Безопасность на транспорте  

Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры без-

опасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уго-

ловная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодо-

рожном и водном транспорте. 

 

Тема 1.4 Источники опасности в быту 

 Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и действия при пожаре. 

Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения 

поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в обла-

сти пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хра-

нения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

 

Тема 1.5 Информационная и финансовая безопасность  
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Информационная безопасность Российской Федерации. Угроза информационной 

безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в со-

циальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интер-

нете. 

 

Тема 1.6 Безопасность в общественных местах 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. Эмо-

циональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения 

при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

 

Тема 1.7 Безопасность в социуме  

Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Опасные про-

явления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

 

Раздел 2.  Основы обороны государства 

 

Тема 2.1 Правовые основы подготовки граждан к военной службе  

Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Воору-

женных Сил Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воин-

ского учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

 

Тема 2.2 Допризывная подготовка  

Подготовка по основам военной службы в образовательных организациях в рамках 

освоения образовательной программы среднего общего образования. Подготовка граждан 

по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 

объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к во-

енной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

 

Тема 2.3 Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации  

История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941 - 

1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза нацио-

нальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратеги-

ческие цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федера-

ции. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению воен-

ных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 
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Тема 2.4 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации  

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские должности 

и звания в Вооруженных Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужа-

щих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

 

Тема 2.5 Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации  

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модерниза-

ция вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

 

Раздел 3. Военно-профессиональная деятельность 

 

Тема 3.1 Выбор воинской профессии  

Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты на командные 

должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на должностях 

специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Тема 3.2 Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации  

Ордена Российской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды 

за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

 

Тема 3.3 Призыв граждан на военную службу  

Воинская обязанность граждан Российской Федерации в мирное время, в период мо-

билизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежа-

щие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсроч-

ка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

Раздел 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Тема 4.1 Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

 

Тема 4.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС)  

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсисте-

мы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 
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Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функ-

ционирования ОКСИОН. 

 

Тема 4.3 Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе  

Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых 

гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по 

сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и ра-

диационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически 

опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возника-

ющих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

 

Тема 4.4 Средства индивидуальной защиты населения  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства индивидуальной за-

щиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 4.5 Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения  

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных со-

оружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. За-

дачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спаса-

тельных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

 

Раздел 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность 

 

Тема 5.1 Источники опасности в природной среде  

Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах. Ориентиро-

вание на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в ав-

тономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, ме-

теорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

 

Тема 5.2 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды  

Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использова-

ния питьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления про-

дуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 

133; 2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирую-

щие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

 

 

2 семестр 
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Раздел 6. Основы противодействия экстремизму и терроризму 

 

Тема 6.1 Разновидности экстремистской деятельности  

Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм 

- крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные со-

общества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятель-

ности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Нацио-

нальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи 

НАК. Федеральный оперативный штаб. 

 

Тема 6.2 Уровни террористической опасности  

Принятие решения об установлении уровня террористической опасности. Меры по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, которые принимаются в 

соответствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководи-

теля контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контр-

террористической операции. 

 

Тема 6.3 Экстремизм и терроризм на современном этапе  

Внутренние и внешние экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экс-

тремизма. Виды современной террористической деятельности. Терроризм, который опи-

рается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на нацио-

нальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

 

Тема 6.4 Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность. Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группи-

ровки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участни-

ком или жертвой молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную орга-

низацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подо-

зрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Без-

опасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

 

Раздел 7. Основы здорового образа жизни 

 

Тема 7.1 Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности  

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формиро-

вания у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового 

образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное прави-

ло здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы со-

хранения психического здоровья. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431853&date=28.12.2022
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Тема 7.2 Репродуктивное здоровье  

Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние 

уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на демографиче-

скую ситуацию страны. 

 

Тема 7.3 Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью  

Правовые основы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-

роту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркома-

нии. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного от-

ношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная про-

филактика злоупотребления ПАВ. 

 

Раздел 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Тема 8.1 Освоение основ медицинских знаний 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирова-

ния неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекцион-

ных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных бо-

лезней. Вакцинация. 

 

Тема 8.2 Биологическая безопасность  

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биолого-социальной чрез-

вычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

 

Тема 8.3 Первая помощь и правила ее оказания  

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой ме-

дицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответствен-

ность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без воз-

можности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

 

Тема 8.4 Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности  

Острая сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Пер-

вая помощь при травмах и травматическом шоке.  

 

Тема 8.5 Первая помощь при ранениях  

Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при 

различных видах кровотечений.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431853&date=28.12.2022
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Тема 8.6 Первая помощь при пищевых и химических отравлениях 

Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при 

пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, 

средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и ал-

коголем, кислотами и щелочами. 

 

Тема 8.7 Первая помощь при отравлении психоактивными веществами  

Общие признаки отравления психоактивными веществами. Первая помощь при 

утоплении и коме.  

 

Раздел 9. Элементы начальной военной подготовки 

 

Тема 9.1 Строевая подготовка и воинское приветствие  

Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия 

на месте и в движении. 

 

Тема 9.2 Оружие пехотинца и правила обращения с ним 

Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип 

действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная оско-

лочная граната РГД-5. 

 

Тема 9.3 Действия в современном общевойсковом бою  

Состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудова-

ние позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

 

Тема 9.4 Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою  

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Раз-

личные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

 

Тема 9.5 Сооружения для защиты личного состава  

Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища 

для личного состава. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 10 

1.1 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обще-

стве 
1 

1.2 Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи 1 

1.3 Безопасность на транспорте 2 

1.4 Источники опасности в быту 2 

1.5 Информационная и финансовая безопасность 2 

1.6 Безопасность в общественных местах 1 

1.7 Безопасность в социуме 1 

2 Основы обороны государства 8 

2.1 Правовые основы подготовки граждан к военной службе  1 

2.2 Допризывная подготовка 1 

2.3 
Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации 
4 

2.4 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

2.5 
Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федера-

ции 
1 

3 Военно-профессиональная деятельность 4 

3.1 Выбор воинской профессии 1 

3.2 
Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
2 

3.3 Призыв граждан на военную службу 1 

4 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрез-

вычайных ситуаций 
8 

4.1 
Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
1 

4.2 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
1 

4.3 Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе 2 

4.4 Средства индивидуальной защиты населения 2 

4.5 
Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне по-

ражения 
2 

5 
Безопасность в природной среде и экологическая безопас-

ность 
4 

5.1 Источники опасности в природной среде 1 

5.2 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 2 

 Итоговое занятие (контрольная работа) 1 

 Всего 34 
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2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

6 Основы противодействия экстремизму и терроризму 6 

6.1 Разновидности экстремистской деятельности 2 

6.2 Уровни террористической опасности 1 

6.3 Экстремизм и терроризм на современном этапе 1 

6.4 Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности 2 

7 Основы здорового образа жизни 4 

7.1 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия 

личности 
1 

7.2 Репродуктивное здоровье 1 

7.3 Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью 2 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 14 

8.1 Освоение основ медицинских знаний 2 

8.2 Биологическая безопасность 2 

8.3 Первая помощь и правила ее оказания 2 

8.4 Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности 2 

8.5 Первая помощь при ранениях 2 

8.6 Первая помощь при пищевых и химических отравлениях 2 

8.7 Первая помощь при отравлении психоактивными веществами 2 

9 Элементы начальной военной подготовки 10 

9.1 Строевая подготовка и воинское приветствие 2 

9.2 Оружие пехотинца и правила обращения с ним 2 

9.3 Действия в современном общевойсковом бою 2 

9.4 
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в 

бою 
2 

9.5 Сооружения для защиты личного состава 2 

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 2 

 Всего 36 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету            

«Родная литература (русская)» должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни 

человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и                

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,            

духовно-нравственным становлением личности; понимание родной литературы (русской) 

как художественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и 

национально-культурных ценностей;  

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению как             

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к ним; как форме приобщения к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

4) понимание родной литературы (русской) как особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, 

традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений; 

5) понимание ключевых проблем произведений родной литературы (русской),            

сопоставление их с текстами литератур народов России и зарубежной литературы, затра-

гивающими общие темы или проблемы;  

6) владение умениями филологического анализа художественного текста;                 

выявление базовых концептов национального языка, создающих художественную картину 

мира: любовь, счастье, жизнь, детство, дом, семья, очаг и др.; сформированность           

представлений об изобразитель-но-выразительных возможностях языка родной                       

литературы (русской); свободное использование понятийного аппарата теории литературы 

и др.; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно                  

прочитанные произведения родной литературы (русской) на историко-культурной основе, 

сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе - 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; владение                

умением использовать словари и справочную лите-ратуру, опираясь на ресурсы                        

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской              

деятельности; умением осуществлять литературоведческое исследование историко- и           

теоретико-литературного характера с использованием первоисточников, научной и               

критической литературы, в том числе в электронном формате с применением различных 

форм работы в медиапространстве; 

9) владение умениями творческой переработки художественных текстов, создания 

собственных высказываний, содержащих аргументированные суждения и                                     

самостоятельную оценку прочитанного (развёрнутые ответы на вопросы, рецензии на                 

самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и др.). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ  

Тема 1.1 Враг этот был — крепостное право. 

Рассказы и повести А.И. Герцена «Сорока-воровка» (в сокращении), Л.Н. Толстого «Утро 

помещика» (фрагменты). Как отразилась жизнь России первой половины XIX века в пове-

сти А.И. Герцена «Сорока-воровка». Структура, идея произведения, образы «господских 

прислужников», судьбы крепостных крестьян, характеристика главных героев. Проблема 

барина и мужика в повести Л.Н. Толстого «Утро помещика». Образ Нехлюдова. Автобио-

графическое и типическое в герое. Галерея крестьянских образов.  

Тема 1.2 Хождение в народ. 

В.Г. Короленко. Рассказы и фрагменты романа. «Чудная», «Девку привезли» (глава из ро-

мана «История моего современника»).  

Тема 1.3 Время — это испытанье. 

Стихотворение А.А. Вознесенского «Живите не в пространстве, а во времени…». Анализ 

лирического произведения.  

Раздел 2. ТАЙНЫ РУССКОЙ ДУШИ  

Тема 2.1 Русский Гамлет. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема, проблема, приемы самоиро-

нии произведения.   

Тема 2.2 Не стоит земля без праведника.  

Н.С. Лесков. Рассказы (один по выбору). Например: «Кадетский монастырь», «Пигмей», 

«Инженеры-бессребреники» и др. (из цикла «Праведники»).  

Тема 2.3 Любовью всё спасается. 

Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: Ф.М. Достоевский «Столет-

няя», «Кроткая» (из «Дневника писателя»), А.П. Чехов «Душечка», «Дуэль», «Верочка» и 

др.  

Раздел 3. В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ  

Тема 3.1 Не накажи меня подобным счастьем. 

Повести и романы (одно произведение по выбору). Например: Н.Г. Помяловский «Ме-

щанское счастье» (фрагменты), И. Н. Потапенко «Не герой» (фрагменты) и др.  

Тема 3.2 И безумно, мучительно хочется счастья. 

С.Я. Надсон. Стихотворения (одно по выбору). Например: «Я вчера ещё рад был отречься 

от счастья…», «Я долго счастья ждал…», «Любовь — обман, и жизнь — мгновенье…» и 

др.  

Тема 3.3 Главное — перевернуть жизнь. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например: «Невеста», «О любви» и др.  

Тема 3.4 На свете счастье есть.  

Рассказы и повести (три произведения по выбору). Например: А.Я. Яшин «Первый гоно-

рар», «Угощаю рябиной»; Ю.В. Буйда «О реках, деревьях и звёздах», «Свинцовая Анна»; 

Г.И. Полонский «Доживём до понедельника» и др.  

 

2 семестр 

 

             Раздел 4. ЧЕЛОВЕК В КРУГОВОРОТЕ ИСТОРИИ  

Тема 4.1 На далёкой Гражданской.  

Стихотворения (три по выбору). Например: М.И. Цветаева «Ox, грибок ты мой, грибочек, 

белый груздь!..», «Юнкерам, убитым в Нижнем»; Н.Н. Асеев «Марш Будённого», «Ку-

мач»; М.А. Волошин «Гражданская война», «Бойня» и др. 

Тема 4.2 Жить вне России. 
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Рассказы (один по выбору). Например: В.В. Набоков «Бритва»; И.С. Шмелёв «Russie» (из 

цикла «Рассказы о России зарубежной»), очерк «Душа Родины» и др. 

Тема 4.3 Лагерь — отрицательная школа. 

В.Т. Шаламов. Рассказы (один по выбору). Например: «Дождь», «Посылка», «Хлеб» и др.  

Тема 4.4 Я не участвую в войне — она участвует во мне.  

А. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например: «Взыскание погибших», «Одухотво-

рённые люди» и др. 

Тема 4.5 Творчество Ю.Д. Левитанского.  

Стихотворения (два по выбору). Например: Ю.П. Кузнецов «Возвращение» («Шёл отец, 

шёл отец невредим…»), «Память» («Снова память тащит санки по двору…»); Ю. Д. Леви-

танский «Ну что с того, что я там был…», «Послание юным друзьям» («Я, побывавший 

там, где вы не бывали…») и др.  

Тема 4.6 Россия — это совесть 

И. Грекова. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «Скрипка 

Ротшильда», «Перелом» (фрагменты) и др.  

               Раздел 5. ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША  

Тема 5.1 Любовь и милосердие.  

Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: В.В. Вересаев «Марья Пет-

ровна», Б.А. Пильняк «Первый день весны», Н.А. Тэффи «Дэзи», К.М. Симонов «Малыш-

ка» и др.  

Тема 5.2 Бывает всё на свете хорошо. 

А.Г. Битов. Рассказы (один по выбору). Например: «Солнце», «Большой шар», «Автобус», 

«Пятница, вечер» и др. (из цикла «Аптекарский остров»). 

Тема 5.3 Дорогие мои старики. 

Б.П. Екимов. Рассказы (один по выбору). Например: «Родня», «Старые люди», «Родитель-

ская суббота», «Старый да малый» и др.  

Тема 5.4 Бессмертно всё. 

А.А. Тарковский. Стихотворения (два по выбору). Например: «Вот и лето прошло…», 

«Жизнь, жизнь» («Предчувствиям не верю, и примет…»), «Первые свидания» и др.  

              Раздел 6. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ? 

Тема 6.1 И надо спешить жить. 

Стихотворения (одно по выбору). Например: М.А. Светлов «Гренада», «Каховка», «Моя 

поэзия»; В.В. Маяковский «Домой!» и др. 

Тема 6.2 В чём заключается счастье? 

М.М. Зощенко. Рассказы (один по выбору). Например: «Счастье», «Семейное счастье» и 

др.  

Тема 6.3 Если б я мог вернуть рассвет! 

В.О. Богомолов. Рассказы (один по выбору). Например: «Первая любовь», «Сердца моего 

боль» и др.  

Тема 6.4 А счастье всюду. В.М. Сотников «Совпадение». 

Тема 6.5 В.С. Токарева «Самый счастливый день». 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ  6 

1.1 
Враг этот был — крепостное право.  

А.И. Герцен «Сорока-воровка». Л.Н. Толстой  «Утро помещика». 
2 

1.2 Хождение в народ. В.Г. Короленко. Рассказы. 2 

1.3 
Время — это испытанье. А.А. Вознесенский «Живите не в                 

пространстве, а во времени…». 
2 

2 Раздел 2. ТАЙНЫ РУССКОЙ ДУШИ 6 

2.1 Русский Гамлет. И.С. Тургенев «Гамлет Щигровского уезда». 2 

2.2 
Не стоит земля без праведника. Н.С. Лесков «Кадетский                      

монастырь». 
2 

2.3 
Любовью всё спасается. Ф.М. Достоевский «Столетняя».                      

А.П. Чехов «Душечка». 
2 

3 Раздел 3. В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 4 

3.1 
Не накажи меня подобным счастьем. Н.Г. Помяловский                     

«Мещанское счастье». 
1 

3.2 И безумно, мучительно хочется счастья. Стихи С.Я. Надсона. 1 

3.3 Главное — перевернуть жизнь. А. П. Чехов «Невеста». 1 

3.4 
На свете счастье есть. Произведения А.Я. Яшина, Ю.В. Буйды,   

Г.И. Полонского. 
1 

 Итоговое занятие. 1 

 Всего 17 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

4 Раздел 4. ЧЕЛОВЕК В КРУГОВОРОТЕ ИСТОРИИ 8 

4.1 
На далёкой Гражданской. Стихотворения М.И. Цветаевой, Н.Н. 

Асеева, М.А. Волошина.  
2 

4.2 Жить вне России. В.В. Набоков «Бритва». 1 

4.3 Лагерь — отрицательная школа. В.Т. Шаламов «Дождь». 1 

4.4 
Я не участвую в войне — она участвует во мне. А. Платонов. 

«Взыскание погибших». 
1 

4.5 Творчество Ю. Д. Левитанского. 1 

4.6 Россия — это совесть. И. Грекова «Скрипка Ротшильда». 2 

5 Раздел 5. ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША 7 

5.1 
Любовь и милосердие. В.В. Вересаев «Марья Петровна»,               

К.М. Симонов «Малышка». 
2 

5.2 Бывает всё на свете хорошо. А.Г. Битов «Солнце». 2 

5.3 Дорогие мои старики. Б.П. Екимов «Родня». 2 

5.4 Бессмертно всё. Творчество А.А. Тарковского.  1 

6 Раздел 6. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ? 6 

6.1 И надо спешить жить. М.А. Светлов «Моя поэзия».  1 

6.2 В чём заключается счастье? М.М. Зощенко «Счастье». 1 
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6.3 Если б я мог вернуть рассвет! В.О. Богомолов «Первая любовь». 2 

6.4 А счастье всюду. В.М. Сотников «Совпадение». 1 

6.5 В.С. Токарева «Самый счастливый день». 1 

 Итоговое занятие. 1 

 Всего 22 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета: 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- понимать значимость России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характе-

ризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой эко-

номической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Совет-

ских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пони-

мание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как миро-

вой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Укра-

ине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

 

- знать имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, полити-

ческое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

 

- уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме истори-

ческих событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных ти-

пов; 

 

- уметь выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

 

- уметь устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить собы-

тия истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять совре-

менников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале 

XXI века; 

 

- уметь критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и досто-

верность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

 

- уметь осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения по-

знавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

 

- уметь анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - 
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начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

 

приобретать опыт осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

 

- приобретать опыт взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

 

- уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

 

- знать ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в XX - 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- понимать значимость роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

 

- уметь характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

 

- сформировывать представления о предмете, научных и социальных функциях исто-

рического знания, методах изучения исторических источников; 

 

- владеть комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

 

- уметь анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

 

- уметь объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учиты-

вать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов исто-

рии России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

 

- уметь отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межлич-

ностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации оте-

чественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 семестр 

 

История России. 1914-1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

  Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914-

1922). 

Тема 1.1.2 Россия в Первой мировой войне (1914-1918). 

 Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геопо-

литические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-

ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и 

начало морального разложения армии. 

 Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Фор-

мирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в го-

роде и разверстки в деревне. 

 Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Тема 1.1.3  Великая российская революция (1917-1922). 

 Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодер-

жавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Ок-

тябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Тер-

ритория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического 

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

 Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. 

 Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восста-

новление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие 
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власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический дея-

тель. 

Тема 1.1.4 Первые революционные преобразования большевиков. 

 Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

 Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госап-

парата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Тема 1.1.5 Гражданская война и ее последствия. 

 Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

 Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. При-

чины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра ан-

тибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движе-

ния. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные 

продотряды и белые реквизиции. 

 Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая по-

винность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

 Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Си-

бири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Кры-

му. 

 Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. Нацио-

нальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской вой-

ны в регионах в конце 1921-1922 г. 

Тема 1.1.6 Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

 Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и ки-

нематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

 Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженно-

сти в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 
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Тема 1.1.7. Наш край в 1914-1922 гг. 

 

1.2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

Тема 1.2.1 СССР в годы нэпа (1921-1928). 

 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографи-

ческая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследова-

ние священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье 

и другие Кронштадтское восстание. 

 Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым прод-

налогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Гос-

плана .и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учре-

ждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

 Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной по-

литической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и воз-

растание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

х гг. 

 Социальная. политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработи-

цы. Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". Деревенский соци-

ум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Тема 1.2.2 Советский Союз в 1929-1941 гг. 

 "Великий перелом". Перестройка экономики на основе -командного администриро-

вания. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Соци-

алистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

 Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачива-

ние. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в 

СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

 Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аг-

рарно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
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 Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталин-

ской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточе-

ние цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 

гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии про-

тив священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении инду-

стриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

 Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Тема 1.2.3 Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

 Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

 "Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

 Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направ-

ления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский аван-

гард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Нарком-

проса. Рабфаки. Культура и идеология. 

 Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность во-

енной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Со-

юза (1934) и первые награждения. 

 Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литерату-

ры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

 Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выда-

ющиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование нацио-

нальной интеллигенции. 

 Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужден-

ного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы бы-

та. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионе-

рия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. 

Жизнь в деревне. 

Тема 1.2.4 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

 Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения со-

циализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 
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 Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные кон-

фликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР 

и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Бело-

руссии. Катынская трагедия. 

Тема 1.2.5 Наш край в 1920-1930-е гг.  

1.3. Великая Отечественная война (1941-1945) 

Тема 1.3.1 Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

 План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государ-

ственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны. 

 Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - 

весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия граж-

данского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

 Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ре-

сурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

 Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропа-

ганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гет-

то. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон со-

ветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

 Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развер-

тывание партизанского движения. 

Тема 1.3.2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 г.) 

 Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окруже-

ние неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталин-

градом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивле-

ния Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступле-

ния. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступ-
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ление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Ар-

мии летом - осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Теге-

ранская конференция 1943 г. 

 За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифа-

шистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. 

 Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Со-

здание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисовет-

ские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 

гг. 

Тема 1.3.3 Человек и война: единство фронта и тыла. 

 "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и под-

ростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. 

 Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Во-

енная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. По-

ложение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. 

 Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к со-

противлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в го-

ды войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культур-

ные и научные связи с союзниками. 

Тема 1.3.4 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй миро-

вой войны (1944 - сентябрь 1945 г.) 

 Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освобо-

дительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

 Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депор-

тации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

 Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные ре-

шения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацифи-

кации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 

 Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбарди-

ровки японских городов американской авиацией и их последствия. 
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 Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и То-

кийский судебные процессы. 

 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение поли-

тической карты мира. 

Тема 1.3.5 Наш край в 1941-1945 гг. 

2.1 Всеобщая история. 1914-1945 гг. 

 Введение. 

 Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 

Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

2.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 2.1.1 Мир в начале XX в.  

 Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение социаль-

ной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

 Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые ли-

деры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Регио-

нальные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

Тема 2.1.2 Первая мировая война (1914-1918). 

  Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сра-

жение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в 

общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Осман-

ской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

 Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы веде-

ния войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих 

стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

 Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 

фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция госу-

дарств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Пер-

вой мировой войны. 

2.2. Мир в 1918-1939 гг. 

Тема 2.2.1 От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы после-

военного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
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Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Тема 2.2.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

 Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к вла-

сти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. При-

ход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

 Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические по-

следствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсиан-

ство. Государственное регулирование экономики. 

 Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Станов-

ление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский 

режим в Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрн-

бергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-1930-х гг. 

 Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испа-

нии. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сраже-

ния). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

 

2 семестр  
 

Тема 2.2.3 Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

 Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобра-

зований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 

гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" 

Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

 Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и револю-

ционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Тема 2.2.4. Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

 Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государ-

ство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в 

Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- Келлога. "Эра паци-

физма". 

 Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-

1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллек-

тивной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зо-

ны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 
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 Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-

китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. 

Тема 2.2.5. Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

 Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 

 "Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракцио-

низм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х 

гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

3. Вторая мировая война. 

Тема 3.1. Начало Второй мировой войны.  

 Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало миро-

вой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. 

"Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. 

Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

Тема 3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.  

 Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барба-

росса", план "Ост". Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-

германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление 

США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Тема 3.3. Положение в оккупированных странах.  

 "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллабораци-

онизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Тема 3.4. Коренной перелом в войне. 

  Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союз-

нических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом оке-

ане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". 

Тема 3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. 

  Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции 

Красной Армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей веду-

щих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 
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 Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбар-

дировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Кван-

тунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

4. История России. 1945-2022 гг. 

4.1 Введение 

4.1.1. СССР в 1945-1991 гг. 

Тема 4.1.1.1 СССР в 1945-1953 гг. 

 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демоби-

лизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

 Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориен-

тация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

 Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Со-

перничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послево-

енные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

 Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановле-

ния разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаи-

моотношений. 

 Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Со-

вета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Ко-

рее. 

Тема 4.1.1.2 СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

 Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Пер-

вые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение поли-

тической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмо-

сферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и ин-
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теллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 

 Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". По-

пытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

 Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы эконо-

мики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спут-

ника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

  в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интелли-

генции. Востребованность научного и инженерного труда. 

 XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "но-

вого человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потреб-

ления. 

 Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Бер-

линский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

 Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Тема 4.1.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталини-

зация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого соци-

ализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое разви-

тие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в совет-

ском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное ис-
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кусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с ина-

комыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание между-

народной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и сни-

жение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Во-

сточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Тема 4.1.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 

 Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные послед-

ствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Анти-

алкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприя-

тии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации госу-

дарственных предприятий. 

 Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фак-

тор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политиче-

ские объединения. 

 Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Од-

носторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объ-

единение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Евро-

пы. Завершение холодной войны. 

 Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

 Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратист-

ских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалти-

ка, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

 Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углуб-

ление политического кризиса. 

 Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверени-

тетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в 
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ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союз-

ным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализа-

ция общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

 Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Тема 4.1.1.5. Наш край в 1945-1991 гг. 

4.1.2. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Тема 4.1.2.1. Становление новой России (1992-1999). 

 Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правитель-

ство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преоб-

разований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперин-

фляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономиче-

ских реформ. 

 Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономи-

ческой ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Воз-

можность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение гос-

ударственной символики. 

 Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республи-

ками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

 Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностран-

ных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми-

ровых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

 Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой ин-

формации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность вы-

езда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязыч-

ного населения в бывших республиках СССР. 
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 Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на междуна-

родной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белорус-

сией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

 Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группи-

ровок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Тема 4.1.2.2. Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

 Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепара-

тизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза 

и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. 

 Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктур-

ные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Нача-

ло (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

 Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

 Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбра-

ние на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструк-

турных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). 

Начало конституционной реформы (2020). 

 Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и професси-

ональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохране-

ния. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его резуль-

таты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпий-

ские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и 

их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового 

образа России миру. 

 Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социаль-

ной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобаль-

ном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая авто-

мобилизация. Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". Празднова-

ние 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 
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 Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восста-

новление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная кон-

цепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и 

в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с междуна-

родным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Прибли-

жение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Одно-

сторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в ми-

ре. 

 Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Бе-

ларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миро-

творческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Юж-

ную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

 Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луган-

ской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США 

и их союзниками политических и экономических санкций против России и их послед-

ствия. 

 Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным стра-

нам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 

2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

 Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение обще-

ственной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные до-

стижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенно-

сти развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Тема 4.1.2.3. Наш край в 1992-2022 гг. 

4.2. Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Тема 4.2.1. Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в.  

 Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриально-

му, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной си-

стемы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во 

второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 
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Тема 4.2.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале 

XXI в. 

 От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских госу-

дарств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД). 

Тема 4.2.2.1. Соединенные Штаты Америки.  

 Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. 

Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и пово-

роты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во 

второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федераци-

ей. 

Тема 4.2.2.2. Страны Западной Европы.  

Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-

техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 

Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы 

и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные ше-

стидесятые". "Скандинавская -модель" социально-экономического развития. Падение дик-

татур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Тема 4.2.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 

начале XXI в.  

 Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режи-

мов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Вы-

ступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестрой-

ка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрес-

сия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (эконо-

мика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Тема 4.2.3. Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Тема 4.2.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

  Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. 

Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и мао-

изм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 
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 Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к ли-

дерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Тема 4.2.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки.  

 Турция: политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: ре-

формы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, 

роль внешних сил. 

 Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Аф-

рике. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути разви-

тия; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX 

- начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Тема 4.2.3.3. Страны Тропической и Южной Африки.  

 Этапы провозглашения независимости ("год Африки", 1970-1980-е гг.). Выбор пу-

тей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение дикта-

тур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее паде-

ние. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Тема 4.2.4. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

 Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латин-

ской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый по-

ворот" в конце XX в. 

Тема 4.2.5. Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. 

  Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны 

(Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский 

(Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

 Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х 

гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников 

ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и 

Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограниче-

нии стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

 Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провоз-

глашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 

1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические по-
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следствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник 

СССР на международной арене. Образование СНГ. 

 Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к много-

полюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Уси-

ление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный 

терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

начале XX в. 

Тема 4.2.6. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

 Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротех-

ники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

 Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые техноло-

гии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие тра-

диций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная куль-

тура. 

Тема 4.2.7. Современный мир. 

 Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в со-

временном мире. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 
История России. 1914-1945 гг. 

25 

 
Введение. Россия в начале XX в. 

1 

1.1 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской 

революции (1914-1922) 
9 

1.1.2 Россия в Первой мировой войне (1914-1918) 2 

1.1.3 Великая российская революция (1917-1922) 2 

1.1.4 
Первые революционные преобразования большевиков 

1 

1.1.5 Гражданская война и ее последствия. 2 

1.1.6 
Идеология и культура Советской России периода Гражданской 

войны 
1 

1.1.7 Наш край в 1914-1922 гг. 1 

1.2 
Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

7 

1.2.1 СССР в годы нэпа (1921-1928). 2 

1.2.2 Советский Союз в 1929-1941 гг. 2 

1.2.3 Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 1 

1.2.4 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 1 

1.2.5 Наш край в 1920-1930-е гг. 1 

1.3 
Великая Отечественная война (1941-1945) 

9 

1.3.1 Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 2 

1.3.2 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 г.) 2 

1.3.3 Человек и война: единство фронта и тыла. 2 

1.3.4 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Вто-

рой мировой войны (1944 - сентябрь 1945 г.) 
2 

1.3.5 Наш край в 1941-1945 гг. 1 

2.1 Всеобщая история. 1914-1945 гг. 7 

2.1 Введение 1 

2.1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 4 

2.1.1 Мир в начале XX в. 2 

2.1.2 Первая мировая война (1914-1918) 2 

2.2 Мир в 1918-1939 гг. 2 

2.2.1 От войны к миру 1 

2.2.2 Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е 1 

 Итоговое занятие (контрольная работа) 1 

 Всего 34 

 

2 семестр 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

2.2.3 Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 1 

2.2.4 Международные отношения в 1920-1930-х гг. 1 
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2.2.5 
Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

1 

3 Вторая мировая война  8 

3.1 Начало Второй мировой войны 2 

3.2 
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Ти-

хом океане 
2 

3.3 Положение в оккупированных странах 1 

3.4 Коренной перелом в войне 2 

3.5 Разгром Германии, Японии и их союзников 1 

4 История России. 1945-2022 гг. 15 

4.1 
Введение 

1 

4.1.1 СССР в 1945-1991 гг. 9 

4.1.1.1 СССР в 1945-1953 гг. 2 

4.1.1.2 СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 2 

4.1.1.3 
Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 

1980-х гг. 
2 

4.1.1.4 
Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991) 

2 

4.1.1.5 Наш край в 1945-1991 гг. 1 

4.1.2 
Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

5 

4.1.2.1 Становление новой России (1992-1999 гг.). 2 

4.1.2.2 Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации 2 

4.1.2.3 Наш край в 1992-2022 гг. 1 

4.2 Всеобщая история. 1945-2022 гг. 16 

4.2.1 Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. 1 

4.2.2 
Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - 

начале XXI в. 
2 

4.2.2.1 Соединенные Штаты Америки 1 

4.2.2.2 Страны Западной Европы 1 

4.2.2.3 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине 

XX - начале XXI в. 
1 

4.2.3 
Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: 

проблемы и пути модернизации 
1 

4.2.3.1 Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии 1 

4.2.3.2 Страны Ближнего Востока и Северной Африки 1 

4.2.3.3 Страны Тропической и Южной Африки 1 

4.2.4 
Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI 

в. 
1 

4.2.5 
Международные отношения во второй половине XX - начале XXI 

в. 2 

4.2.6 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI 

в. 
1 

4.2.7 Современный мир. 2 

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 2 

 Всего 44 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

1. Владеть знаниями об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии ос-

новных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании 

и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике 

как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной поли-

тики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федера-

ции, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях госу-

дарственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и ме-

ханизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образова-

тельных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умению характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственно-

сти истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов 

России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владению базовым понятийным аппаратом социальных наук, умению различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы мно-

гозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построе-

нии устных и письменных высказываний; 

4) владению умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, вклю-

чая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры вза-

имосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в 

различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 

институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 

законодательства; 
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5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального позна-

ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнози-

рование; 

6) владению умениями применять полученные знания при анализе социальной ин-

формации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государствен-

ные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информа-

ции; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправ-

ленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) владению умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завер-

шенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые отве-

ты, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план раз-

вернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использованию обществоведческих знаний для взаимодействия с представителя-

ми других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социаль-

ных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Россий-

ской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуаль-

ных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание зна-

чимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владению умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с 

точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические 

положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; кон-

кретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модель-

ными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной дей-

ствительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение со-

здавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовности применять знания о финансах и бюджетном регулировании при поль-

зовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информа-

цию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность 

с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственно-

сти в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированности навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владению умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия корруп-

ции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оцени-

вать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценно-

стей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемле-

мость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 
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необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан. 

 



07.02.01 Архитектура 

 

— 5 — 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. Человек в обществе. 

Тема 1.1. Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсисте-

мами и элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. При-

знаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информа-

ционное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном об-

ществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная ре-

волюция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Тема 1.2. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влия-

ние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном об-

ществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятель-

ности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Тема 1.3. Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и ин-

тересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности че-

ловека. Познавательная деятельность. 

Тема 1.4. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его 

формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, 

точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного по-

знания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Тема 1.5. Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Раздел 2. Духовная культура. 

Тема 2.1. Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского обще-

ства. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитар-

ная культура. 

Тема 2.2. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 

Тема 2.3. Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Катего-

рии морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли 

науки в современном обществе. Направления научно-технологического развития и науч-

ные достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Россий-

ская система образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самооб-

разования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Тема 2.4. Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. 

Свобода совести. 

Тема 2.5. Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы ду-

ховной культуры. Достижения современного российского искусства. 

Тема 2.6. Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства. 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества. 

Тема 3.1. Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и ка-

чество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 
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пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономиче-

ского цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Тема 3.2. Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 

спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки 

труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкурен-

ция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонополь-

ное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулиро-

вание труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Дея-

тельность профсоюзов. 

Тема 3.3. Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и соци-

альная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 

общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

Тема 3.4. Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Аль-

тернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, 

их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федера-

ции. 

Тема 3.5. Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Моне-

тарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Тема 3.6. Экономика и государство. Экономические функции государства. Обще-

ственные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит госу-

дарственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Госу-

дарственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система 

налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная по-

литика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Тема 3.7. Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государствен-

ное регулирование внешней торговли. 

 

2 семестр 

 

Раздел 4. Социальная сфера. 

Тема 4.1. Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Госу-

дарственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федера-

ции. 

Тема 4.2. Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Тема 4.3. Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки 

семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Тема 4.4. Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 

Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предот-

вращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 4.5. Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы со-

циальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
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Тема 4.6. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Спо-

собы разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Раздел 5. Политическая сфера. 

Тема 5.1. Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Поли-

тические институты. Политическая деятельность. 

Тема 5.2. Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной инсти-

тут политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Тема 5.3. Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государствен-

ной власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федера-

ции. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность корруп-

ции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная по-

литика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Тема 5.4. Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обще-

стве. Основные идейно-политические течения современности. 

Тема 5.5. Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы уча-

стия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, ви-

ды. Типы партийных систем. 

Тема 5.6. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, про-

порциональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Тема 5.7. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Тема 5.8. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Ин-

тернет в современной политической коммуникации. 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Фе-

дерации. 

Тема 6.1. Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные право-

вые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохра-

нительных органов Российской Федерации. 

Тема 6.2. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), по-

литические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражда-

нина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Фе-

дерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Тема 6.3. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданско-

го права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособ-

ность несовершеннолетних. 

Тема 6.4. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 6.5. Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и рабо-

тодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особен-

ности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Тема 6.6. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 
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"Об образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в образователь-

ные организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Тема 6.7. Административное право и его субъекты. Административное правонару-

шение и административная ответственность. 

Тема 6.8. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Спосо-

бы защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Тема 6.9. Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие пре-

ступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в 

уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Граж-

данские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. 

Тема 6.10. Административный процесс. Судебное производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

Тема 6.11. Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного про-

цесса. 

Тема 6.12. Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Тема 6.13. Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная 

группа. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Человек в обществе 8 

1.1 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Общественные потребно-

сти и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информацион-

ное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в 

современном обществе. Многообразие путей и форм обществен-

ного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Об-

щественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

2 

1.2 

Человек как результат биологической и социокультурной эволю-

ции. Влияние социокультурных факторов на формирование лич-

ности. Личность в современном обществе. Коммуникативные ка-

чества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности 

человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институ-

ты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и социальное поведение. 

2 

1.3 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потреб-

ности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности человека. Познавательная дея-

тельность. 

1 

1.4 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышле-

ние, его формы и методы. Знание как результат познавательной 

деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолют-

ная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы 

научного познания. Особенности научного познания в социально-

гуманитарных науках. 

2 

1.5 
Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

в. 
1 

2 Духовная культура. 10 

2.1 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российско-

го общества. Материальная и духовная культура. Формы культу-

ры. Народная, массовая и элитарная культура. 

1 

2.2 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. 

Культурное многообразие современного общества. Диалог куль-

тур. Вклад российской культуры в формирование ценностей со-

временного общества. 

1 

2.3 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. 

Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. 

Функции науки. Возрастание роли науки в современном обще-

стве. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. Образование в современном 

обществе. Российская система образования. Основные направле-

ния развития образования в Российской Федерации. Непрерыв-

2 
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ность образования в информационном обществе. Значение само-

образования. Цифровые образовательные ресурсы. 

2.4 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и наци-

ональные религии. Значение поддержания межконфессионально-

го мира в Российской Федерации. Свобода со-вести. 

2 

2.5 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как 

формы духовной культуры. Достижения современного россий-

ского искусства. 

2 

2.6 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, об-

разования, искусства. 
2 

3 Экономическая жизнь общества. 14 

3.1 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показа-

тели и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможно-

стей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. 

Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

Причины экономических циклов. 

2 

3.2 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эла-

стичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, ин-

формации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция 

и монополия. Государственная политика по развитию конкурен-

ции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Заня-

тость и безработица. Причины и виды безработицы. Государ-

ственная политика Российской Федерации в области занятости. 

Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

2 

3.3 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода 

и социальная ответственность. Экономическая деятельность и 

проблемы устойчивого развития общества. Особенности профес-

сиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2 

3.4 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы произ-

водства. Альтернативная стоимость, способы и источники финан-

сирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Рос-

сийской Федерации. 

2 

3.5 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и 

функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии 

и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная по-

литика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

2 

3.6 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюд-

жет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государствен-

ный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции 

налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

2 

3.7 Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт 2 
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и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в между-

народной торговле. Государственное регулирование внешней 

торговли. 

 Итоговое занятие 2 

 Всего 34 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

4 Социальная сфера. 10 

4.1 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратифи-

кация, ее критерии. Социальное неравенство. Социальная струк-

тура российского общества. Государственная поддержка соци-

ально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

2 

4.2 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном рос-

сийском обществе. 

2 

4.3 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший со-

циальный институт. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федера-

ции. Помощь государства многодетным семьям. 

2 

4.4 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общ-

ности. Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные 

конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Россий-

ской Федерации. 

2 

4.5 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Формы социальных девиаций. Конформизм. Социальный кон-

троль и самоконтроль. 

1 

4.6 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причи-

ны. Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 

профессиональной деятельности социолога, социального психо-

лога. 

1 

5 Политическая сфера 14 

5.1 
Политическая власть и субъекты политики в современном обще-

стве. Политические институты. Политическая деятельность. 
2 

5.2 

Политическая система общества, ее структура и функции. Поли-

тическая система Российской Федерации на современном этапе. 

Государство как основной институт политической системы. Гос-

ударственный суверенитет. Функции государства. Форма госу-

дарства: форма правления, форма государственного (территори-

ального) устройства, политический режим. Типология форм госу-

дарства. 

2 

5.3 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты гос-

ударственной власти в Российской Федерации. Государственное 

управление в Российской Федерации. Государственная служба и 

статус государственного служащего. Опасность коррупции, анти-

коррупционная политика государства, механизмы противодей-

ствия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской 

Федерации по противодействию экстремизму. 

2 
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5.4 

Политическая культура общества и личности. Политическое по-

ведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. Полити-

ческая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

2 

5.5 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. 

Формы участия граждан в политике. Политические партии как 

субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

2 

5.6 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажори-

тарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная система 

Российской Федерации. 

2 

5.7 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидер-

ства. 
1 

5.8 
Роль средств массовой информации в политической жизни обще-

ства. Интернет в современной политической коммуникации. 
1 

6 
Правовое регулирование общественных отношений в Россий-

ской Федерации. 
26 

6.1 

Право в системе социальных норм. Источники права. Норматив-

ные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс 

в Российской Федерации. Система российского права. Правоот-

ношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

2 

6.2 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федера-

ции. Личные (гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и свободы человека и граж-

данина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

2 

6.3 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

2 

6.4 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

2 

6.5 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и 

обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответ-

ственность. Защита трудовых прав работников. Особенности тру-

довых правоотношений с участием несовершеннолетних работ-

ников. 

2 

6.6 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о нало-

гах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации". Порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессио-

нального и высшего образования. Порядок оказания платных об-

разовательных услуг. 

2 

6.7 
Административное право и его субъекты. Административное 

правонарушение и административная ответственность. 
2 

6.8 Экологическое законодательство. Экологические правонаруше- 2 
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ния. Способы защиты права на благоприятную окружающую сре-

ду. 

6.9 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Поня-

тие преступления и виды преступлений. Уголовная ответствен-

ность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы граждан-

ского процесса. Участники гражданского процесса. 

2 

6.10 
Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 
2 

6.11 
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголов-

ного процесса. 
2 

6.12 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроиз-

водство. 
2 

6.13 
Юридическое образование, юристы как социально-

профессиональная группа. 
2 

 Итоговое занятие 2 

 Всего 52 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 

 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и нача-

ла математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") 

(углубленный уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; уме-

ние выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степе-

нями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, пока-

зательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, про-

изводная, первообразная, определенный интеграл; умение находить произ-

водные элементарных функций, используя справочные материалы; исследо-

вать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использо-

ванием аппарата математического анализа; применять производную при ре-

шении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и уско-

рения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометриче-

ские функции, обратные функции; умение строить графики изученных функ-

ций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при ре-

шении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выра-

жать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на процен-

ты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами); составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, иссле-

довать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное откло-

нение числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свой-
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ства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с при-

менением графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использо-

ванием графических методов; применять формулы сложения и умножения 

вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оцени-

вать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; 

умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и 

общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, простран-

ство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между пря-

мой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоско-

сти, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение ис-

пользовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; 

умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогран-

ника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность враще-

ния, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, ка-

сающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, приз-

мы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного паралле-

лепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать 

многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать сим-

метрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, 

угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; 

находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, рас-

стояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных 
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и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры матема-

тических открытий российской и мировой математической науки. 

15) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, след-

ствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; уме-

ние формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логи-

ческую правильность рассуждений; 

16) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат 

для описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том чис-

ле из других учебных предметов; 

17) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

граф на плоскости; умение задавать и описывать графы различными спосо-

бами; использовать графы при решении задач; 

18) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, 

число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять 

комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; 

19) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

остаток по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение исполь-

зовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различны-

ми позиционными системами счисления; 

20) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показате-

лем, корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, сте-

пень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, 

косинус и тангенс произвольного числа; 

21) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобра-

зование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равно-

сильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравне-

ния, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и систе-

мы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и систе-

мы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для реше-

ния математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни; 

22) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная 

функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, 
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степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, об-

ратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 

функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования гра-

фиков функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зави-

симостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодич-

ность функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; уме-

ние проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравне-

ний, неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоско-

сти множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

23) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том чис-

ле с помощью рекуррентных формул; 

24) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты 

графика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и 

физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; 

умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять производ-

ные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить урав-

нение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических и физических задачах, для определения скорости и ускоре-

ния; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить 

примеры математического моделирования с помощью дифференциальных 

уравнений; 

25) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные 

комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи 

комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); 

уметь производить арифметические действия с комплексными числами; при-

водить примеры использования комплексных чисел; 

26) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандарт-

ное отклонение для описания числовых данных; умение исследовать стати-

стические данные, в том числе с применением графических методов и элек-
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тронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помо-

щью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

27) умение находить вероятности событий с использованием графиче-

ских методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения 

вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбина-

торные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение 

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и плотности равномерного, показательно-

го и нормального распределений; умение использовать свойства изученных 

распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших 

чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры про-

явления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

28) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный 

угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллель-

ность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение исполь-

зовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать поня-

тиями: многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, ко-

нуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, 

фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью элек-

тронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, само-

стоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипоте-

зы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опро-

вергать их; умение проводить классификацию фигур по различным призна-

кам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

29) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем 

фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверх-

ности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного па-

раллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

30) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный 

перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование 
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подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигу-

ры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать гео-

метрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из ре-

альной жизни; 

31) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система ко-

ординат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, 

произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное 

произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение ис-

пользовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 

2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

32) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; со-

ставлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию зада-

чи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; строить математические модели с 

помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать 

полученный результат; решать прикладные задачи средствами математиче-

ского анализа, в том числе социально-экономического и физического харак-

тера; 

33) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание 

значимости математики в изучении природных и общественных процессов и 

явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 семестр 

 

Раздел 1. Теория множеств.(4 часа) 

. Понятие множества, подмножества.  Пересечение и объединение мно-

жеств. Числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, по-

луинтервал. Пересечение и объединение множеств. Графическое представле-

ние множества. Перестановки, размещения, сочетания. 

Раздел 2. Числа и выражения.(4 часа) 

Понятие множеств рациональных и иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. Понятие модуля действительного числа. Делимость 

чисел, признаки делимости. Остаток по модулю. НОК, НОД. Сравнения чи-

сел. Алгоритм Евклида. Метод математической индукции. 

Раздел 3. Рациональные уравнения и неравенства (10 часов) 

Рациональные выражения. Формулы сокращенного умножения.  

Рациональные уравнения. Теорема Виета. Системы рациональных урав-

нений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Раздел 4. Корень степени n. (6 часов). 

Понятие функции и ее графика. Функция . Понятие корня степени 

n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Корень с ра-

циональным и действительным показателем. Свойства корней степени n. 

Функция  , x ≥ 0. 

Раздел 5. Степень положительного числа (6 часов). 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным по-

казателем. Степень с действительным ( вещественным ) показателем. Графи-

ки степенной функции. Последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. Задание последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 

формул. 

Раздел 6. Равносильность уравнений и неравенств. Иррациональные 

уравнения и неравенства. (8 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень.  

Применение преобразований, приводящих к уравнению-следствию. Равно-

сильность уравнений на множествах. Возведение уравнений в натуральную 

степень. Возведение неравенства в натуральную степень. Равносильность не-

равенств, систем. Иррациональные уравнения и неравенства. Основные при-

ёмы  решения (разложение на множители, метод интервалов, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

Раздел 7 Логарифмы (6 часов). 

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Десятичные и натуральные логарифмы. График логарифмической функции. 
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          Раздел 8. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

(10 часов). 

Показательные уравнения. Логарифмические уравнения . Уравнения, сводя-

щиеся к простейшим заменой неизвестного. Показательные и логарифмиче-

ские неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвест-

ного. Графический метод решения . 

Раздел 9. Синус и косинус угла, тангенс и котангенс угла. (8 часов) 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса, тан-

генса и котангенса угла . Основные формулы тригонометрии. Основное три-

гонометрическое тождество и следствия из него. Формулы приведения 

Раздел 10. Формулы сложения (6 часов)  

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополни-

тельных углов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность 

синусов и косинусов . Формулы для двойных и половинных углов. Произве-

дение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов  

Раздел 11. Тригонометрические функции числового аргумента (6 часов) 

Тригонометрические функции, область определения, множество значе-

ний, свойства,  Монотонность. Чётные и нечётные функции. Обратные три-

гонометрические функции.  

Раздел 12. Тригонометрические уравнения и неравенства (6 часа) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометриче-

ских формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. Простейшие неравенства для сину-

са и косинуса.  

Раздел 13. Аксиомы стереометрии и их следствия (2 часа) 

Предмет стереометрии. Понятие об аксиоматическом методе. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Раздел 14. Параллельность прямых и плоскостей (6 часов) 

Определение параллельных прямых в пространстве. Параллельное про-

ектирование и изображение фигур. Параллельность трёх прямых. Параллель-

ность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых. Свойства 

скрещивающихся прямых. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельности плос-

костей. Свойства параллельных плоскостей. Понятие параллелепипеда. 

Свойства граней и диагоналей. Понятие тетраэдра. Изображение простран-

ственных фигур.  

Раздел 15. Перпендикулярность прямых и плоскостей  (6 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,  перпен-

дикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости. Взаимосвязь 

между параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. Тео-

рема о прямой, перпендикулярной к плоскости.     Понятие перпендикуляра и 

наклонной к плоскости. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от 



07.02.01 Архитектура 

 

— 10 — 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-

стояние между скрещивающимися прямыми. 

     Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Пер-

пендикулярность плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия от-

носительно плоскости. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся пря-

мых.    Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

Прямоугольный параллелепипед. Свойства диагоналей прямоугольного па-

раллелепипеда. Многогранный угол. 

Раздел 16. Многогранники (6 часов). 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники Призма, ее основания, боковые ре-

бра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Построение 

сечений. 

Раздел 17. Итоговое  занятие 1 семестра (2 часа). 

 

 

2 семестр 

Раздел 1. Функции и их графики (6 часов) 

Понятие элементарной и сложной функции. Суперпозиция функций. Ар-

гумент и значение функции, область определения и область изменения функ-

ции. Ограниченность функции. Чётность, нечётность, периодичность функ-

ции. Промежутки возрастания и убывания, знакопостоянства, нули функции. 

Основные способы преобразования графиков. 

Раздел 2. Обратные функции (2 часа). 

Понятие обратной функции. Графики взаимнообратных функций. 

Раздел 3. Производная функции. (16 часов). 

Понятие производной. Вычисление производных с помощью определе-

ния. Физический смысл производной. Производная суммы. Производная 

произведения, производная частного. Производная элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

Раздел 4. Применение производной (18 часов). 

Максимум и минимум функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Уравнение касательной. Приближённые вычисления. Возрас-

тание и убывание функции. Нахождение скорости и ускорения. Производные 

высших порядков. Выпуклость и вогнутость графика функции. Экстремум 

функции. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты функции. Построение 

графика функции с применением производной. 

          Раздел 5. Первообразная и интеграл (18 часов). 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый 

интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. 

Вычисление площадей и объемов с помощью определённого интеграла. 
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Раздел 6. Матрицы. (8 часов) 

Определение и виды матриц. Линейные операции над матрицами, определи-

тель матрицы, геометрический смысл определителя. 

Раздел 7. Векторы. Метод координат в пространстве. (14 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Геометрическое сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 

число. Сумма нескольких векторов. Решение задач на применение сложения 

векторов и умножения вектора на число. 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в про-

странстве. Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная си-

стема координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Разложение вектора по базису. 

 Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  Угол между векторами. 

Векторное произведение векторов.   

Раздел 8. Тела вращения. (14 часов) 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Конус. Развёртки. Площадь боковой поверхности. Площадь полной поверх-

ности.  Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Впи-

санная и описанная сферы. Задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 

Раздел 9. Объёмы тел (14 часов). 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем пря-

моугольной призмы, основанием которой является прямоугольный треуголь-

ник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые реб-

ра. Высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее 

основание , боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем пирамиды. Объем конуса . Представление о пра-

вильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Объем шара и площадь сферы.  

Раздел 10. Элементы комбинаторики.( 6 часов) 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчёт числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула би-

нома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Решение комбина-

торных задач. 

Раздел 11. Элементы теории вероятности. Элементы математической ста-

тистики. Элементы дискретной математики. (10  часов) 

События, вероятность события, графическая вероятность. Сложение и 

умножение вероятностей. Формула полной вероятности.  Понятие о незави-

симости событий. Дискретная случайная величина, закон её распределения. 
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Числовые характеристики дискретной случайной величины. Математическое 

ожидание, дисперсия. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная со-

вокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Формула Бернулли. 

Понятие о задачах математической статистики. Решение практических за-

дач с применением вероятностных методов. 

Представление о графах, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости;  

использование графов при решении задач; 

Раздел 12. Комплексные числа. (2 часа) 

Понятие комплексного числа.  Сопряженные комплексные числа, модуль и 

аргумент комплексного числа. Форма записи комплексных чисел (геометри-

ческая, тригонометрическая и алгебраическая).  Арифметические действия с 

комплексными числами. 

 

 

Раздел 12. Заключительное повторение при подготовке  к промежуточ-

ной аттестации. (4 часа). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 

Количе-

ство 

часов 

1 Теория множеств. 4 

2 Числа и выражения. 4 

3 Рациональные уравнения и неравенства. 10 

4 Корень степени n 6 

5 Степень положительного числа 6 

6 
Равносильность уравнений и неравенств. Иррациональ-

ные уравнения и неравенства 
8 

7 Логарифмы 6 

8 
Показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства 
10 

9 Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. 8 

10 Формулы сложения 6 

11 Тригонометрические функции числового аргумента 6 

12 Тригонометрические уравнения и неравенства 6 

13 Аксиомы стереометрии и их следствия 2 

14 Параллельность прямых и плоскостей 6 

15 Перпендикулярность прямых и плоскостей 6 

16 Многогранники 6 

17 Итоговое занятие 2 

 Всего 102 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 

Количе-

ство 

часов 

1 Функции и их графики. 6 

2 Обратные функции 2 

3 Производная функции. 16 

4 Применение производной. 18 

5 Первообразная и интеграл. 18 

6 Матрицы. 8 

7 Векторы. Метод координат в пространстве 14 

8 Тела вращения 14 

9 Объемы тел. 14 

10 Элементы комбинаторики. 6 
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11 
Элементы теории вероятности. Элементы математиче-

ской статистики. 
10 

12 Комплексные числа. 2 

13 
Заключительное повторение при подготовке уча-

щихся  к промежуточной аттестации.  
4 

14 Промежуточная аттестация 18 

 Всего 150 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- владеть представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в при-

роде, технике и обществе;  

- владеть понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «ком-

поненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управле-

ния»;  

- владеть методами поиска информации в сети Интернет»;  

-владеть умениями критически оценивать информацию, полученную из сети Интер-

нет;  

- владеть умениями характеризовать большие данные, приводить примеры источни-

ков их получения и направления использования; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-

ционарных и мобильных компьютеров; -тенденции развития компьютерных технологий; - 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программ-

ного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

- представлению о компьютерных сетях и их роли в современном мире; - об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- понимать угрозы информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих неза-

конное распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопас-

ности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окру-

жения;  

- понимать правовые основы использования компьютерных программ, баз данных и 

работы в сети Интернет; 

- понимать основные принципов дискретизации различных видов информации;  

- уметь определять информационный объем текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации; 

- уметь строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование со-

общений (префиксные коды);  

- уметь использовать простейшие коды, которые позволяют обнаружить и исправ-

лять ошибки при передаче данных; 

- владеть теоритическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление за-

данного натурального числа в различных системах счисления;  

- выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры ло-

гики;  

- определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вер-

шинами ориентированного ациклического графа; 

- уметь читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обра-

ботки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на вы-

бранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Пас-

каль, Python, Java, C++, C#);  

- анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки;  

- определять без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных дан-

ных;  

- модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в 

своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

- умению реализовать этапы решения задач на компьютере;  
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- умению реализовывать на выбранном языке для изучения программирования высо-

кого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, число-

вых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомно-

жителей;  

- находить максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 

системе счисления с основанием, не превышающим 10;  

- вычислять обобщенных характеристик элементов массива или числовой последо-

вательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и макси-

мального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию);  

- сортировать элементы массива; 

- уметь создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облач-

ных сервисов;  

- уметь использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, состав-

лять запросы в базы данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных;  

- наполнять разработанную базу данных;  

- уметь использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

- уметь использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов, 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, получен-

ных в ходе моделирования;  

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу;  

- представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

- уметь организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий;  

- понимать возможности цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов;  

- понимать возможности и ограничение технологий искусственного интеллекта в 

различных областях;  

- понимать наличие представлений об использовании информационных технологий 

в различных профессиональных сферах. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- отражать умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозиро-

вание, классификация, кластеризация, анализ отклонений);  

- понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных 

данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразова-

ние данных, визуализация данных, интерпретация результатов;  

- отражать наличие представлений базовых принципах организации и функциони-

рования компьютерных сетей;  

- уметь определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение вре-

мени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала 

связи;  

- уметь строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алго-

ритмов сжатия данных; 

- уметь использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алго-

ритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основани-

ем и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием;  
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- уметь выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

- уметь строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нор-

мальных формах по заданной таблице истинности;  

- уметь исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, свя-

занные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами гра-

фа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного ацик-

лического графа);  

- уметь использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки;  

- уметь строить дерево игры по заданному алгоритму;  

- уметь разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры;  

- понимать базовые алгоритмы обработки числовой и текстовой информации (за-

пись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел;  

- находить все простые числа в заданном диапазоне;  

- обрабатывать многоразрядные целые числа;  

- анализировать символьные строки, алгоритмы поиска и сортировки;  

- уметь определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирова-

ние элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и 

приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи;  

- владеть универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

- уметь использовать основные управляющие конструкции;  

- уметь осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты ра-

боты программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных дан-

ных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут приве-

сти к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению про-

граммного кода;  

- уметь разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы;  

- уметь использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений 

на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья);  

- применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк;  

- использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм;  

- знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработ-

ки;  

- уметь использовать средства отладки программ в среде программирования;  

- уметь документировать программы;  

- уметь создавать веб-страницы;  

- уметь использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработ-

ки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования);  

- владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними;  

- уметь использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные систе-

мы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1 Введение. Информация и информационные процессы 

Темы 1.1 Роль  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в  окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в  автома-

тизированных  компьютерных  системах, и данных, предназначенных для восприятия че-

ловеком. 

Темы 1.2 Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Раздел 2 Математические основы информатики 

Тема 2.1 Тексты и кодирование.  

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Тема 2.2 Системы счисления. 

Сравнение  чисел, записанных в  двоичной, восьмеричной  и шестнадцатеричной  систе-

мах  счисления. Сложение и вычитание  чисел, записанных в этих системах счисления. 

Тема 2.3 Элементы  комбинаторики,  теории  множеств  и  математической логики 

Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов  алгебры логики.  Эк-

вивалентные  преобразования  логических  выражений. Построение логического  выраже-

ния  с  данной  таблицей  истинности.  

Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъ-

юнктивная  нормальная форма 

Тема 2.4 Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения   

оптимального   пути   между   вершинами   ориентированного ациклического  графа;  

определения  количества  различных  путей  между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  

Бинарное дерево. 

 

Раздел 3 Алгоритмы и элементы программирования 

Тема 3.1 Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алго-

ритмических конструкций   в  выбранном    языке программирования 

Тема 3.2 Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования,  основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная 

среда разработки программ  на  выбранном языке программирования.  Интерфейс  вы-

бранной  среды.  Составление  алгоритмов  и программ  в  выбранной  среде  программи-

рования.  Приемы  отладки  программ. Проверка  работоспособности  программ  с  ис-

пользованием  трассировочных таблиц. Разработка  и  программная  реализация  алгорит-

мов  решения  типовых задач базового уровня из различных предметных областей 

Примеры задач: 

–алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех задан-

ных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм  (или произведений) эле-

ментов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы  работы  с элементами  массива  с  однократным  просмотром  массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка эле-

ментов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 
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соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы  редактирования  текстов  (замена  символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Тема 3.3 Анализ алгоритмов 

Определение  возможных  результатов  работы  простейших  алгоритмов управления  ис-

полнителями  и  вычислительных  алгоритмов.  Определение исходных данных, при кото-

рых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер используемой па-

мяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Тема 3.4 Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.  

Графическое представление данных  (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с  

компьютерной  моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) ре-

зультатов экспериментов.  

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для про-

ведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

2 семестр 

 

Раздел 4 Использование программных систем и сервисов 

Тема 4.1 Компьютер –универсальное устройство обработки данных. 

Программная  и  аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных систем.  Архи-

тектура  современных  компьютеров.  Персональный  компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.  Встро-

енные  компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор  конфигурации  компьютера  в  зависимости  от  решаемой  задачи. Тенденции раз-

вития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное  обеспечение  (ПО)  компью-

теров  и  компьютерных  систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности про-

граммного обеспечения мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные  компьютерные  

программы,  используемые  в соответствии  с  типом  решаемых  задач  и  по  выбранной  

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. 

 Способы  и  средства  обеспечения  надежного  функционирования  средств ИКТ. Приме-

нение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного  

рабочего  места  в  соответствии  с  целями  его использования. 

Тема 4.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Средства  поиска  и  автозамены.  История  изменений.  Использование готовых шаблонов 

и создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового до-

кумента. Стандарты библиографических описаний.  

Деловая   переписка,   научная   публикация. Реферат   и   аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная  работа  с  документами.  Рецензирование  текста.  Облачные сервисы.  
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Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного 

ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Тема 4.3 Работа с аудиовизуальными данными 

Создание  и  преобразование  аудиовизуальных  объектов. Ввод изображений  с  использо-

ванием  различных  цифровых  устройств  (цифровых фотоаппаратов  и  микроскопов,  

видеокамер,  сканеров  и  т.д.). Обработка изображения и звука с использованием интер-

нет-и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн -сервисов  для   разработки презентаций  проект-

ных  работ.  Работа  в  группе,  технология  публикации готового материала в сети. 

Тема 4.4 Электронные (динамические) таблицы.  

Примеры   использования   динамических   (электронных)   таблиц   на практике (в том 

числе –в задачах математического моделирования). 

Тема 4.5 Базы данных 

Реляционные  (табличные)  базы  данных. Таблица –представление сведений  об  одно-

типных  объектах.  Поле,  запись.  Ключевые  поля  таблицы. Связи  между  таблицами.  

Схема  данных.  Поиск  и  выбор  в  базах  данных. Сортировка данных. Создание, ведение 

и использование баз данных при решении учебных и практических задач 

Тема 4.6 Автоматизированное проектирование 

Представление  о  системах  автоматизированного  проектирования. Системы  авто-

матизированного  проектирования.  Создание  чертежей типовых деталей и объектов. 

Тема 4.7 3D-моделирование 

Принципы  построения  и  редактирования  трехмерных  моделей. Сеточные  модели.  

Материалы.  Моделирование  источников  освещения. Камеры. Аддитивные технологии 

(3D-принтеры). 

Тема 4.8 Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение –решение задач распознавания, классификации и предсказания. Ис-

кусственный интеллект. 

 

Раздел 5 Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информацион-

ном пространстве 

Тема 5.1 Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей.  Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компью-

терных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы  с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Тема 5.2 Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения за-

просов. Другие  виды  деятельности  в  сети  Интернет. Геолокационные  сервисы реаль-

ного  времени    (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомаги-

стралей  и  т.п.);  интернет-торговля;  бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Тема 5.3 Социальная информатика. 

Социальные сети –организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сете-

вой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государ-

ственные  электронные  сервисы  и  услуги. Мобильные приложения. Открытые образова-

тельные ресурсы. 

 

Тема 5.4 Информационная безопасность. 

Средства  защиты  информации  в  автоматизированных  информационных системах  

(АИС),  компьютерных  сетях  и  компьютерах.  Общие  проблемы защиты  информации  и  
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информационной  безопасности  АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

1 Введение. Информация и информационные процессы 4 

1.1 
Роль  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в  окружаю-

щем мире.  
2 

1.2 Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  2 

2 Математические основы информатики 16 

2.1 Тексты и кодирование.  2 

2.2 Системы счисления 4 

2.3 
Элементы  комбинаторики,  теории  множеств  и  математической 

логики 
6 

2.4 Дискретные объекты 4 

3 Алгоритмы и элементы программирования 46 

3.1 Алгоритмические конструкции  8 

3.2 Составление алгоритмов и их программная реализация 24 

3.3 Анализ алгоритмов  4 

3.4 Математическое моделирование 10  

 Итоговое занятие (контрольная работа) 2 

 Всего 68 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема 
Количество 

часов 

4 Использование программных систем и сервисов 78 

4.1 Компьютер – универсальное  устройство  обработки   данных 18 

4.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 26 

4.3 Работа с аудиовизуальными данными 8 

4.4 Электронные (динамические) таблицы.  12 

4.5 Базы данных 8 

4.6 Автоматизированное проектирование 2 

4.7 3D - моделирование 2 

4.8 Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 2 

5 
Информационно - коммуникационные технологии.   Работа в 

информационном пространстве 
10 

5.1 Компьютерные сети 2 

5.2 Деятельность в сети Интернет 2 

5.3 Социальная информатика. 2 

5.4 Информационная безопасность.  4 

 Промежуточная аттестация 18 

 Всего 106 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты изучения учебного предмета на углубленном уровне: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в совре-

менной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естествен-

ных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных уче-

ных-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений 

микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формирова-

нии кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объ-

яснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движе-

ние, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлажде-

нии), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом со-

суде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимо-

действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фото-

электрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома во-

дорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характе-

ризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодей-

ствием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением 

вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 

током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 

явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основопола-

гающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, про-

исходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небес-

ных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем от-

счета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый 

закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома 

для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энер-

гии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное исполь-

зование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклон-

ная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 
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способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, про-

водить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-

рений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и поня-

тия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-

ний в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с исполь-

зованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформиро-

ванность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явле-

ния; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми прибора-

ми и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандарт-

ных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рас-

сматриваемой проблемы; 

11) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека; роли и места физики в современ-

ной научной картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

12) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, 

теориях, действующих на уровнях микромира, макромира и мегамира, представлений о 

всеобщем характере физических законов; представлений о структуре построения физиче-

ской теории, что позволит осознать роль фундаментальных законов и принципов в совре-

менных представлениях о природе, понять границы применимости теорий, возможности 

их применения для описания естественнонаучных явлений и процессов; 

13) сформированность умения различать условия применимости моделей физиче-

ских тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, рав-

ноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно 

упругое и абсолютно неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кри-

сталлического) тела, идеального газа, точечный заряд, однородное электрическое поле, 

однородное магнитное поле, гармонические колебания, математический маятник, идеаль-

ный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тон-

кая линза; моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

14) сформированность умения объяснять особенности протекания физических яв-

лений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равнове-

сие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и 

кристаллизация, направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности 

поверхности заряженного проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, зави-

симости сопротивления полупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, ин-
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терференции волн, дифракции, дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, 

физические принципы спектрального анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады 

ядер, гамма-излучение ядер; 

15) сформированность умений применять законы классической механики, молеку-

лярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объ-

яснения явлений микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, обла-

сти) применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон все-

мирного тяготения, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заря-

да, закон сохранения энергии) и ограниченность использования частных законов; анали-

зировать физические процессы, используя основные положения, законы и закономерно-

сти; относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного 

движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, три закона Ньютона, 

принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения им-

пульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, 

условия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со средней кинетиче-

ской энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры ве-

щества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления идеального газа с 

концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый 

закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, прин-

цип суперпозиции электрических полей, закона Кулона; законы Ома для участка цепи и 

для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индук-

ции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, уравне-

ние Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопреде-

ленности Гейзенберга, закон сохранения заряда, массового числа и энергии в ядерных ре-

акциях, закон радиоактивного распада; 

16) сформированность умений применять основополагающие астрономические по-

нятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на 

звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволю-

ции звезд и Вселенной; 

17) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физи-

ческие явления и свойства объектов, проводить самостоятельные исследования в реаль-

ных и лабораторных условиях, читать и анализировать характеристики приборов и 

устройств, объяснять принципы их работы; 

18) сформированность представлений о методах получения научных астрономиче-

ских знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (про-

екта), выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-

стей и законов, проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить 

физические эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении экс-

перимента информацию, определять достоверность полученного результата; 

19) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические мо-

дели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и 

постулаты физических теорий при использовании математических методов решения за-

дач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные 

задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а 

также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и фи-

зические явления; 

20) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 
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производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с пози-

ций экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а 

также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего разви-

тия человеческого общества; 

21) овладение различными способами работы с информацией физического содер-

жания с использованием современных информационных технологий, развитие умений 

критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

22) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ, умениями работать в группе с выполнением различных соци-

альных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в ре-

шение рассматриваемой проблемы; 

23) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

 



07.02.01 Архитектура 

 

— 6 — 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 семестр 

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы.  

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в фор-

мировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Фи-

зика и культура.  

 

Раздел 1 Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характери-

стики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимо-

действие тел. 

 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона 

Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Зако-

ны механики Ньютона.  

 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использова-

ние законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энер-

гии. Работа силы.е Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы.  

 

Тема 1.4 Момент сил 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Механические колебания и 

волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Виды механического движения 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело 

Сложение сил 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия 

Зависимость силы упругости от деформации 

Силы трения 

Невесомость 

Реактивное движение 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно 

 

Практические занятия  

Скорость. Равномерное прямолинейное движение 

 

Лабораторные работы 

Изучение способностей силы трения (скольжение). 

 

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ  
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Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

 

Тема 2.2 Свойства жидкостей 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

 

Тема 2.3 Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы.  

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

 

Практические занятия  

Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Термодинамика. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1 Электрическое поле 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического по-

ля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел 

Проводники в электрическом поле 

Диэлектрики в электрическом поле 

Конденсаторы 

Тепловое действие электрического тока 

 

Практические занятия  

Закон Ома для участка цепи 
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Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

 

2 семестр 

 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  

 

Тема 3.4 Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  

 

Тема 3.6 Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапа-

зоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Геометрическая опти-

ка. Волновые свойства света. 

 

Демонстрации 

Полупроводниковый диод 

Транзистор 

Опыт Эрстеда 

Взаимодействие проводников с токами 

Отклонение электронного пучка магнитным полем 

Электродвигатель 

Электроизмерительные приборы 

Электромагнитная индукция 

Опыт Фарадея 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности про-

водника 

Работа электрогенератора 

Трансформатор 

 

Практические занятия  

Расчет силы Ампера и силы Лоренца 

Электромагнитная индукция 

Волновые свойства света. 

 

Раздел 4 Основы специальной теории относительности 

Тема 4.1 Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

 

Практическое занятие  

Специальная теория относительности 
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Раздел 5 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Тема 5.1 Квантовая оптика 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома.  

 

Тема 5.2 Физика атома 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

 

Тема 5.3 Физика атомного ядра 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реак-

ция деления ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Демонстрации 

Излучение лазера (квантового генератора) 

Счетчик ионизирующих излучений 

 

Практическое занятие 

Физика атомного ядра 

 

Лабораторные работы 

Фотоэффект 

Линейчатые спектры различных веществ 

 

Раздел 6. Строение Вселенной 

Тема 6.1 Солнце и звезды 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классифика-

ция звезд. Звезды и источники их энергии.  

 

Тема 6.2 Строение и эволюция вселенной 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов 

Карта Луны и планет 

Строение и эволюция Вселенной 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

 Физика и естественнонаучный метод познания природы 2 

1 Механика 24 

1.1 Кинематика 6 

1.1 ПР01 Скорость. Равномерное прямолинейное движение 2 

1.2 Законы механики Ньютона 6 

1.2 ЛР01 Изучение способностей силы трения (скольжение) 2 

1.3 Законы сохранения в механике 6 

1.4 Момент сил 2 

2 Молекулярная физика и термодинамика 24 

2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ 6 

2.1 ПР02 Температура. Энергия теплового движения молекул 2 

2.1 ПР03 Основы молекулярно-кинетической теории 2 

2.2 Свойства жидкостей 2 

2.2 ЛР02 Измерение влажности воздуха 2 

2.3 Основы термодинамики 6 

2.3  ПР04 Термодинамика 4 

3 Электродинамика 16 

3.1 Электрическое поле 4 

3.2 Законы постоянного тока 6 

3.2 ПР05 Закон Ома для участка цепи 4 

3.2 ЛР03 Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения проводников 

2 

 Итоговое занятие (семестровая контрольная работа) 2 

 Всего 68 

 

2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 

часов 

3 Электродинамика 48 

3.3 Электрический ток в различных средах 10 

3.4 Магнитное поле 10 

3.4 ПР06 Расчет силы Ампера и силы Лоренца 4 

3.4 ПР07 Электромагнитная индукция 4 

3.5 Электромагнитная индукция 8 

3.6 Электромагнитные колебания и волны 10 

3.6 ПР08 Волновые свойства света 2 

4 Основы специальной теории относительности 6 

4.1 Основы специальной теории относительности 4 

4.1 ПР09 Специальная теория относительности 2 

5 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 26 
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5.1 Квантовая оптика 6 

5.1 ЛР04 Фотоэффект 2 

5.2 Физика атома 6 

5.2 ЛР05 Линейчатые спектры различных веществ 2 

5.3 Физика атомного ядра 8 

5.3 ПР10 Физика атомного ядра 2 

6 Строение Вселенной 6 

6.1 Солнце и звезды 4 

6.2 Строение и эволюция вселенной 2 

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 2 

 Всего 88 
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17.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языках 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста.  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о соци-

альных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

 

1.3. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  89  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Лекции, уроки 46 

Практические занятия, семинары 23 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 12 

Самостоятельная работа 8 

Всего 89 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 1 Введе-

ние в филосо-

фию. 

Содержание  

2 

Тема 1.1 Понятие «философия» и его значение. 

Философия  и  мировоззрение . Происхождение  фи-

лософии . 

Предмет и  определение  философии . Задачи , функ-

ции  философии . О сновные  вопросы  философии . 

Раздел 2 Истори-

ческое развитие 

философии. 

Содержание  

22 

Тема 2.1 Восточная философия. 

Философия  Востока . Китай .  

Философия  Востока . И ндия . 

Тема 2.2 Античная философия (доклассический период). 

Античная  философия : досократовский  и  сократов-

ский  период. Сократ.  

Тема 2.3. Античная философия (классический и эллини-

стическо-римский период). 

Античная  философия : Платон .Аристотель . Фило-

софские  школы  античной  философии . 

Тема 2.4. Средневековая философия 

Средневековая  философия : патристика  и  схоласти-

ка  

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения. 

Гуманизм  и  антропоцентризм  эпохи  Возрождения . 

О собенности  философии  Нового  времени : 

рационализм  и  эмпиризм  в  теории  познания .   

Тема 2.6. Философия XVII века. 

О собенности  философии  Нового  времени : рацио-

нализм  и  эмпиризм  в  теории  познания .  

Тема 2.7. Философия XVIII века. 

Философия французского Просвещения 18 века 

Тема 2.8. Немецкая классическая философия. 

Немецкая  классич еская  философия . Философия  

позитивизма  и  эволюционизма . 

В том числе, практических занятий, лабораторных 

работ  
12 

ПР01. Античная философия (доклассический период). 4 
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ПР02. Философия эпохи Возрождения. 2 

ПР03. Немецкая классическая философия. 2 

ПР04. Русская философия. 2 

ПР05. Современная западная философия 2 

Раздел 3. Про-

блематика ос-

новных отраслей 

философского 

знания 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии. 

Онтология  – уч ение  о  бытии . Проблемы  проис-

хождения  и  устройства  мира , пространства , вре-

мени , причинности , цели  и  смысла  жизни . 

22 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы диа-

лектики. 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, 

подбора и использования фактов, их синтеза в целостные 

философские концепции. Диалектика как методология, тео-

рия и метод познания.  

Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании. 

Гносеология  – уч ение  о  познании . Проблемы  соот-

ношения  абсолю тной  и  относительной   истины , 

соотношения  философской , религиозной  и  науч -

ной  истин . Проблема  познаваемости  мира . 

Тема 3.4. Философская антропология о человеке. 

Философская антропология как научная дисциплина и её 

предмет. Философия о природе человека. Проблема челове-

ка в истории философской мысли. Биосоциальная сущность 

человека.  

Человек как личность. Сущность характеристик личности. 

Проблемы типологии личности. Механизмы социализации 

личности. Свобода как философская категория. Проблема 

свободы человека. 

Тема 3.5. Философия общества. 

Социальная  философия : понятие , типы  общества . 

Проблемы  форм  развития  общества : ненаправ-

ленной  динамики , цикличного  развития , эволюци-

онного  развития .  

Тема 3.6. Философия истории. 

Сущность идеалистического и материалистического пони-

мания истории. Вопрос о направленности и движущих си-

лах исторического развития.  

Тема 3.7. Философия культуры. 

Культурологич еские  проблемы  современной  фи-

лософии . Философия  как  рациональная  отрасль  

духовной  культуры . 

С ходство  и  отличие  философии  от искусства , рели-
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гии , науки  и  идеологии .  

Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях. 

Аксиология  - уч ение  о  ценностях . Общезнач и-

мость  этики . Проблемы  системы  ценностей , доб-

родетели , удовольствия  или  аскетизма , свободы  и  

ответственности , насилия  и  активного  непротив-

ления  злу . Этич еские  проблемы , связанные  с  раз-

витием  и  использованием  достижений  науки , тех-

ники  и  технологий . Проблемы  влияния  природы  на  

общество  

Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики. 

Предмет этики. Практический и императивный характер 

этики. Соотношение нравственности и морали. Нравствен-

ность и право. Добро и зло как главные категории этики.  

Тема 3.10. Философия и религия. 

Определение религии. Философия и религия: сходства и 

различия. Классификация философско-религиозных уче-

ний: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воз-

зрений: политеизм и монотеизм.  

Тема 3.11. Философия науки и техники. 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отли-

чие от вненаучного знания. Наука как вид деятельности че-

ловека. Структура и специфика научной деятельности. От-

личие науки и паранауки. Этическая сторона научной и 

технической деятельности. Наука и техника в современном 

обществе. 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы совре-

менности. 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных про-

блем. Классификация глобальных проблем. Проблемы в си-

стеме «Человек – природа»: Экологические глобальные 

проблемы.  

В том числе, практических занятий, лабораторных ра-

бот 
11 

ПР06. Гносеология – философское учение о познании. 2 

ПР07. Философия истории.   2 

ПР08. Философская проблематика этики и эстетики. 2 

ПР09. Философия и глобальные проблемы современно-

сти. 
2 

 ПР10. Философия науки и техники. 2 

 ПР11. Философия и религия. 1 

Самостоятельная работа  

СР01 Написание реферата 

СР02 Домашняя контрольная работа  

СР03 Подготовка презентации  

8 

Консультации 12 
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Экзамен 4 

Всего: 89 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 4. 1. Основная литература 
1. Иоселиани, А. Д.  Философия : учебник и практикум для вузов / А. Д. Иоселиани. — 6-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 531 с.  

2. Светлов, В. А.  Философия : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 339 с.  

3. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебное пособие для вузов / В. В. Дмитриев, 

Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

281 с.  

4.2 Дополнительная литература 

1. Ивин, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М. : Юрайт, 2019. - 478 с. Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/ 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова.- М.: Юрайт, 2020. - 

151 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Черны-

шова. - М., Юрайт, 2019. - 374 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

4. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. сред. проф.учеб. 

заведений / Т.Г. Тальнишних. - М. НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2021. - 312 с. Режим 

доступа: http://www.znanium.com/ 

5. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений / О.Д. Волкогонова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 480 с.. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

6. Спиркин, А. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

сред.проф. учеб. заведений / А. Г. Спиркин. - М.: Юрайт, 2017. - 392 с. Режим досту-

па:https://www.biblio-online.ru/ 

7. Стрельник, О. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / О. Н. Стрельник. - М. : - Юрайт, 2018. - 312 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/ 

8. Тюгашев, Е. А.Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

сред.проф. учеб. заведений / Е. А. Тюгашев. - М. -Юрайт, 2017. - 252 с. Режим досту-

па:https://www.biblio-online.ru 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-

ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 

участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 

Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, пред-

полагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целесооб-

разно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за 

день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а гото-

виться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам ре-

комендуется такая последовательность действий:  

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 

использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 

дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие 

вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теорети-

ческих положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на само-

стоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в 

котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает Вашу 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной ли-

тературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь мате-

риал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое вни-

мание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
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объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых тео-

ретических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за мето-

дической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо проду-

мать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-

бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-

няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 

программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-

вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-

никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-

пользовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и 

дипломных работ.   

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические по-

ложения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий. Дополнительно к изу-

чению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-

ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 
 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Кабинет социально-

гуманитарных наук для 

проведения занятий всех 

видов, в том числе групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Доска, экран, проектор, учебная 

мебель. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-

зия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 Античная философия (доклассический период). Контрольная работа 

ПР02 Философия эпохи Возрождения. Опрос. 

ПР03 Немецкая классическая философия. Тест. 

ПР04 Русская философия. Эссе. 

ПР05 Современная западная философия Тест. 

ПР06 Гносеология – философское учение о познании. Доклад. 

ПР07 Философия истории. Семинар. 

ПР08 Философская проблематика этики и эстетики. Сочинения. 

ПР09 Философия и глобальные проблемы современности. Презентация. 

ПР10 Философия науки и техники Тест. 

ПР11 Философия и религия Тест. 

СР01 Написание реферата Реферат 

СР02 Домашняя контрольная работа Контрольная работа 

СР03 Подготовка презентации Презентация. 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Экзамен 4 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

1. Знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- основные вехи истории философии; 

- периодизацию, строение и методологию философии. 

СР01, Экз01 

2. Знать:  

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики и  

социальной философии; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира. 

ПР01, ПР05, ПР11,Экз01 

3. Знать:  ПР05, ПР06, Экз01 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 13 — 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

- проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 

- проблемы системы ценностей, добродетели и зла. 

4. Знать:  

- свободы и ответственности, достижения техники и технологии 

и их значение в профессиональной деятельности будущего 

специалиста. 

ПР05, ПР10, СР02, Экз01 

5. Знать: 

- культурологические проблемы современной философии. 
СР02, ПР07, ПР10, Экз01. 

6. Уметь: 

-ориентироваться и дискутировать по наиболее общим фило-

софским онтологическим, 

гносеологическим и аксиологическим проблемам, как основам 

культуры гражданина, 

будущего специалиста; 

- выстраивать взаимодействие на основе норм этики и морали  

ПР7, ПР08, ПР11, СР03, 

Экз01. 

 

 

ПР01. Контрольная работа 

1. Какие стадии развития человеческой мысли предшествовали возникновению фило-

софии в античности? 

2. Основные черты философии раннего периода? 

3. Остались ли черты предфилософии и мифологии в философских учениях досократи-

ков? 

4. Ионийская и италийская школы: основные представители, в чем заключается отли-

чие философских подходов? 

5. Проблема первоначала (архе) в учениях представителей Милетской школы. 

6. Учение Пифагора о числовой структуре космоса. Связь пифагореизма с орфизмом. 

7. Учение о противоположностях и тайной гармонии (Логосе) Гераклита. 

8. Принцип тождества бытия и мышления в учении Парменида. Апории Зенона Элей-

ского. Понятия панлогизма и онтологизма. 

9. Учение о 4 элементах и космической цикличности у Эмпедокла. 

10. Учение о гомеомериях в философии Анаксагора. 

11. Атомизм Демокрита. Проблема свободы, отношение к смерти, этические взгляды. 

Учение об истечениях. 

12. Отделение культуры от природы в философии софистов. «Ничто» как первопринцип 

и этические взгляды софистов. 

 

ПР02 Задания к опросу. 

1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского 

мышления в эпоху Возрождения. 

2. Натурфилософия Ренессанса. 

3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения. 

 

ПР03 Тест  

Немецкая классическая философия. 

1. В философском творчестве И. Канта выделяются периоды: 

*а) докритический и критический; 

б) материалистический и диалектический; 

в) логический и онтологический; 

г) рациональный и иррациональный; 

д) метафизический и диалектический. 
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2. Философский трактат «Критика чистого разума» был написан: 

а) Гегелем; 

б) Декартом; 

*в) Кантом; 

г) Ницше; 

д) Бэконом. 

 

3. Трансцендентное по Канту – это: 

а) познанное опытным путем; 

б) познанное эмпирически и рационально; 

в) познанное с помощью теоретического разума; 

г) познанное с помощью практического разума; 

*д) абсолютно непознаваемое. 

 

4. По мнению Канта, «вещь в себе» – это: 

а) Бог; 

б) реальное существование потенциального мира; 

*в) мир существующий, который нам совершенно недоступен и никогда не может сде-

латься объектом нашего познания; 

г) то же, что феноменальное субъективное бытие; 

д) совокупность трансцендентных субъектов, то же, что Платон называл «миром идей». 

 

5. Помимо явлений Кант выделяет: 

*а) мир вещей в себе; 

б) мир сознания в себе; 

в) мир чувств в себе; 

г) мир идей в себе; 

д) бога в себе. 

 

6. По Канту, предмет и явление в мире, данные в восприятии, для познающего субъекта 

есть: 

а) вещь в себе; 

*б) феномен; 

в) ноумен; 

г) иллюзия; 

д) интуитивное схватывание. 

 

7. Априорные формы чувственного созерцания, по Канту: 

*а) пространство и время; 

б) пространство и мышление; 

в) бытие и время; 

г) ощущение и представление; 

д) бытие и сознание. 

 

8. По теории Канта, время и пространство: 

а) являются вечными реальными атрибутами субстанции; 

*б) не существуют реально, но необходимо предшествуют чувственному опыту; 

в) возникают ситуационно, по мере совершенствования познания мира; 

г) являются неотъемлемыми свойствами единичных вещей; 

д) первичны по отношению к материи. 
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9. Кант обосновывает нравственный закон, согласно которому человек является «целью в 

себе», поскольку: 

а) связь между чувственным стимулом и поведением имеет характер прямой необходимо-

сти; 

*б) человек — это существо, способное к абсолютно свободной автономной мотивации 

поведения; 

в) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с мотивацией других лю-

дей, рассматривая их как средство достижения своих целей; 

г) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с мотивацией других лю-

дей, рассматривая их как цель в самих себе; 

д) человек создан по образу и подобию божьему. 

 

10. Формулировка категорического императива Канта гласит: «Поступай так, чтобы мак-

сима твоего поведения на основе твоей воли могла стать...»: 

а) привычной формой твоего поведения; 

б) принципом инстинкта самосохранения; 

 

*в) общим законом; 

г) примером для подражания других; 

д) юридическим законом. 

 

11. По мнению Канта, категорический императив – это: 

а) выведенный им закон соотношения масс планет; 

б) критикуемый им христианский догмат; 

в) занимаемая им гражданская позиция; 

г) доказательство несостоятельности любых нравственных предписаний; 

*д) непреложное нравственное требование, моральный закон. 

 

12. По Канту, нравственная ценность поступка тем выше, чем более он: 

*а) соответствует действующему закону; 

б) доставляет личное удовлетворение; 

в) подчинен абстрактному чувству долга; 

г) подчинен воле бога; 

д) связан с гуманными или дружескими чувствами. 

 

13. В своей теории эстетического суждения Кант впервые охарактеризовал эстетически 

приятное, с точки зрения: 

а) потребности; 

б) творческой способности; 

в) практики; 

*г) незаинтересованности; 

д) удовольствия. 

 

14. Философия Гегеля — это: 

а) реализм; 

*б) абсолютный объективный идеализм; 

в) материализм; 

г) эмпиризм; 

д) трансцендентальный идеализм. 

 

15. Диалектика в философской системе Гегеля: 

*а) идеалистическая; 
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б) экзистенциальная; 

в) материалистическая; 

г) негативная; 

д) метафорическая. 

 

ПР04. Темы для эссе 

– «Человек немыслим вне общества». Л. Толстой 

– «Человек имеет значение для общества лишь постольку, поскольку он служит ему». 

А. Франс 

– «Только тот постигает истину, кто внимательно изучает природу, людей и самого 

себя». Н.Н. Пирогов 

– «История сама по себе не может ни принудить человека, ни вовлечь его в грязное 

дело». П. Сартр 

– «История – это правда, которая становится ложью. Миф – это ложь, которая стано-

вится правдой». Ж. Кокто 

– «Мир, в котором зло одерживало бы верх над добром, не существовал бы или исчез 

бы». Э. Ренан 

– «Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить». У. Шекспир 

– «Наши взгляды, как наши часы: все они показывают разное время, но каждый верит 

только своим». А. Поп 

– «Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было избежать». Б. Рассел 

– «Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим ее наделить». И. Бердяев 

– «Общество не обязательно соответствует политическим границам». С. Тернер 

– «Нам следовало бы стремиться познавать факты, а не мнения, и напротив, находить 

место этим фактам в системе наших мнений». Г. Лихтенберг 

– «Познание и жизнь неотделимы». Л. Фейхтвангер 

– «Полнота познания всегда означает некоторое непонимание глубины нашего неведе-

ния». Р. Милликен 

 

ПР05. Тест. 

1. Философия К. Маркса носит название: 

*а) диалектический материализм; 

б) феноменология; 

в) историософия; 

г) критический реализм; 

д) эмпиризм. 

 

2. По Марксу, в основе развития общества лежит развитие: 

а) сознания; 

*б) производительных сил; 

в) мирового духа; 

г) взаимодействия бога и природы; 

д) взаимодействия бога и человека. 

 

3. Основополагающая формула марксистской философии для анализа общественной жиз-

ни означает: 

а) сознание определяет бытие; 

*б) бытие определяет сознание; 

в) общественное бытие определяет сознание; 

 

г) общественное сознание определяет бытие; 

д) бытие есть сознание. 
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4. Одним из этапов развития позитивизма был: 

а) неотомизм; 

б) берклианство; 

в) трансцендентализм; 

*г) эмпириокритицизм; 

д) экзистенциализм. 

 

5. Выдающимися деятелями так называемого «первого позитивизма» были: 

а) Р. Авенариус; 

*б) О. Конт; 

*в) Г. Спенсер; 

г) А. Бергсон; 

д) К. Маркс. 

 

6. О. Конт был убежден, что в науке необходимо стремиться к замене слова «почему» сло-

вом: 

а) что; 

б) зачем; 

в) сколько; 

*г) как. 

 

7. Согласно учению О. Конта, развитие человеческого общества проходит последователь-

но три стадии: 

а) мифологическую — философскую — позитивную; 

*б) теологическую — метафизическую — позитивную; 

в) религиозную — позитивную — натуралистическую; 

г) философскую — позитивную — религиозную. 

 

8. О. Конт надеялся заменить все науки об обществе: 

а) менеджментом; 

б) синергетикой; 

*в) социологией; 

г) эпистемологией. 

 

9. По Г. Спенсеру, во Вселенной проявляется изначальная, всеобъемлющая и непостижи-

мая: 

а) Воля; 

б) Материя; 

*в) Сила; 

г) Душа. 

 

10. Г. Спенсер сформулировал свой основополагающий закон о том, что непрерывное пе-

рераспределение существующих телесных частиц и их движений — это: 

*а) эволюция; 

б) революция; 

в) стагнация; 

г) трансформация. 

 

11. В социологии Г. Спенсер рассматривал общество как своего рода «организм», который 

стремится к состоянию: 

а) постоянного развития; 
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б) неизбежного разложения; 

*в) равновесия; 

г) преобразования. 

 

12. Известное утверждение прагматизма: 

а) истина — то, что доказано; 

*б) истина — то, что полезно; 

в) истина — то, что привычно; 

г) истина — то, что непостижимо; 

д) истина – это откровение. 

 

13. Представителем «философии жизни» является: 

*а) Ницше; 

б) Кант; 

в) Шеллинг; 

г) Гегель; 

д) Фихте. 

 

14. Одной из главных категорий «философии жизни» является: 

а) разум; 

б) мышление; 

в) сознание; 

г) бог; 

*д) воля. 

 

15. В учении Шопенгауэра мир, окружающий нас, есть всего лишь совокупность пред-

ставлений, которые ассоциируются более всего с понятием: 

а) вещь в себе; 

б) эйдос; 

*в) майя; 

г) монада; 

д) логос. 

 

16. Гравитация, магнетизм, инстинкты животных, поведение человека — все это, по Шо-

пенгауэру, есть проявление: 

а) природы; 

б) бога; 

*в) воли; 

г) разума. 

 

17. По Шопенгауэру, мировая Воля — это сила (укажите все правильные варианты): 

а) разумная и целенаправленная; 

*б) бессознательная, слепая и дикая; 

в) светлая и божественная; 

г) ограниченная и слабая; 

*д) единственная и безосновная. 

 

18. По мнению Шопенгауэра, человеческая жизнь в целом есть: 

а) счастье; 

б) наслаждение; 

*в) страдание; 

г) служение Богу; 
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д) любовь. 

 

19. По мнению Шопенгауэра, спасение от вечного страдания можно обрести, если: 

а) вести разумную, умеренную жизнь; 

б) молиться; 

в) служить обществу; 

*г) победить желание, страсть; 

д) стремиться к наслаждению. 

 

20. Согласно Шопенгауэру, человеческая история — это: 

а) прогрессивное движение к обществу всеобщего благоденствия; 

б) неизбежное приближение Страшного Суда; 

*в) бессмысленное сплетение событий; 

г) торжество свободы. 

 

21. Набольшее влияние на философию Шопенгауэра оказало (укажите все правильные ва-

рианты): 

*а) учение Канта; 

б) учение Гегеля; 

в) учение Шеллинга; 

*г) учение Будды; 

д) учение Руссо. 

 

22. Философия Шопенгауэра является: 

а) оптимистическим учением; 

*б) пессимистическим учением; 

в) гедонистическим учением; 

г) рационалистическим учением; 

д) эвдемонистическим учением. 

 

23. Психологическое понятие, во многом определившее философскую антропологию С. 

Къеркегора: 

а) любовь; 

*б) страх; 

в) зависть; 

г) радость. 

 

24. Центральная идея философии С. Къеркегора: 

а) человек — это уникальная индивидуальность. И чем более он совершенствуется, тем 

больше приносит пользы обществу и улучшает его; 

б) основная антропологическая единица — народ. Он проявляет свои возможности, талан-

ты и деятельные способности в отдельных индивидах; 

*в) духовный индивид, единичный человек противостоит социальной среде и совершен-

ствуется вопреки ей и ее законам; 

г) реально существуют только универсальные явления — род, класс, государство, обще-

ство. Отдельные индивиды безлики, анонимны и неистинны. 

 

25. С. Къеркегор рассматривал три стадии существования человеческого духа: 

а) гносеологическая — этическая — эстетическая; 

б) гносеологическая — эстетическая — религиозная; 

*в) эстетическая — этическая — религиозная; 

г) эстетическая — этическая — гносеологическая. 
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26. Основополагающим понятием в философии Ф. Ницше является: 

а) воля к жизни; 

*б) воля к власти; 

в) воля к богатству; 

г) воля к богу; 

д) воля к человечности. 

 

27. Ф. Ницше обосновал идею: 

 

а) экономического прогресса человечества; 

б) нравственного прогресса человечества; 

*в) вечного возвращения; 

г) неизбежности победы социализма; 

д) научно-технического прогресса. 

 

28. В области научного познания, по мысли Ницше, истина — это: 

а) цель научного познания; 

б) объективное отражение действительности; 

в) актуальное мнение; 

*г) полезное заблуждение. 

 

29. Идеальный человек будущего, по Ницше, - это: 

а) человек-коллективист; 

б) человек-масса; 

в) маргинальный человек; 

г) человек-машина; 

*д) сверхчеловек. 

 

ПР06. Темы для доклада 

1. Гносеология в структуре философского знания.  

2. Познание как процесс.  

3. Гносеология и современная когнитивная наука.  

4. Сознание: понятие, структура, уровни сознания.  

5. Основные законы мышления. 

 

ПР 07. Семинар 

1. В чем заключается специфика человеческого бытия? 

2. Каковы основные формы движения материи? Каковы критерии их выделения: 

3. Проблема субстанции. В чем сходство и различие содержания категорий: первонача-

ло (Милетская школа), идея (Платон), форма (Аристотель), Бог (Августин Аврелий), 

субстанция как  causa sui (Спиноза), абсолютная идея (Гегель)? 

4. Каков философский смысл высказывания М. Хайдеггера: «Язык есть дом бытия»? 

5. Как понимать экзистенциалисткую превращенную форму тезиса Декарта «cogito, 

ergo sum» («мыслю, следовательно, существую»): «существую, следовательно, мыс-

лю»? 

6. В чем философский смысл двух способов человеческого бытия у Э. Фромма «иметь» 

или «быть»? 

7. Как Вы относитесь к распространенной идее, что земные процессы идут по «биоло-

гическим часам»? Если Вы согласны, обоснуйте свою точку зрения. 

8. Как онтологически можно определить место «виртуальности», «виртуальной реаль-

ности» в мире? 
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ПР08. Темы для сочинения. 

1. Этика – искусство жить. 

2. Эстетика – наука о чувственном познании. 

3. Этика добра и зла. 

4. Природа морали. 

 

ПР09. Темы для презентации. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

1. Проблема предотвращения мировой ядерной катастрофы. 

2. Проблема войны и мира. 

3. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

4. Создание оптимальных условий для социального прогресса всех народов. 

5. Сырьевая проблема. 

6. Продовольственная проблема. 

7. Энергетическая проблема. 

8. Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

9. Предотвращение исчезновения различных животных и растений. 

 

ПР10. Тест. 

1. Один из основоположников философии техники? 

а)* П. Энгельмейер 

б) Т. Кун 

в) К. Поппер 

г) М. Хайдеггер 

 

2. Э. Каппа понимал машину как 

а) проекцию органов человека на природный материал 

б)* человеческое отражение идей Творца 

в) определяющий закон человеческого бытия 

г) универсальную ценность вселенского масштаба 

 

3. Особенностью современного научно-технического прогресса является... 

а) массовое машинное производство 

б)* автоматизация производства 

в) создание новых технологий на базе научной теории 

г) широкое использование электрической энергии 

 

4. С точки зрения М. Хайдеггера, отношения человека и техники 

определяются 

а) человеком 

б) техникой 

в) Богом 

г)* культурно-исторической спецификой 

 

5. Опасность техники, по Хайдеггеру, заключается в том, что она 

а) создает ложное представление о мире 

б)* закрывает другие пути усмотрения истины 

в) вытесняет человека из его онтологической ниши 

г) противоречит сущности человека 

 

6. С точки зрения Н. Бердяева, техника положила начало кризису 
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а) ренессансного гуманизма 

б)* классического рационализма 

в) античного органицизма 

г) первобытного холизма 

 

7. Выделите имена мыслителей, которые исходили из позиций 

технологического детерминизма в понимании истории и общества: 

а)* Д. Белл 

б)* О. Тоффлер 

в) М. Шелер 

г)* Дж. Грант 

д) Э. Дюркгейм 

е) М. Кастельс 

 

8. Как в психотерапии называется аномальная зависимость человека от 

компьютера? 

а) виртуальная аменция 

б) терминальная тождественность 

в)* виртуальная аддикция 

г) кибернетическая обсессия 

 

9. Какую компоненту человеческого бытия размывает возможность всегда 

начать «с нуля» в виртуальной реальности (Undo)? 

а) рациональную 

б) утилитарную 

в) этическую 

г)* эмоциональную 

 

10. Какой вид коммуникации открывает возможности для тоталитарного 

контроля над обществом? 

а) телеграф 

б) радио 

в) телевидение 

г)* Интернет 

 

11. Каковы главные критерии техники? 

а) эффективность 

б)* надежность 

в) мобильность 

г) безопастность 

 

12. Является ли техника нейтральной в моральном отношении? 

а)* Техника как символическое бытие человека не является нейтральной в моральном от-

ношении. Ведь сам человек морально не нейтрален. 

б) Техника как символическое бытие человека является нейтральной в моральном отно-

шении. 

 

13. За что критиковал технику Э.Гуссерль? 

а) за то, что техника не моральна 

б) за то, что в технике человек забывает свой собственный, внутренний мир. 

в)* за то, что в технике открывает возможности для тоталитарного контроля над обще-

ством 
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14. Может ли человек быть замещен техникой? 

а)* Человек не может быть замещен техникой, ибо он уникален, особенно в ценностном 

отношении. 

б) Человек в современном мире постепенно замещается техникой. 

 

15. Какие обстоятельства повлияли на то, что становление философии техники как особой 

дисциплины сложилось только в ХХ веке? 

а)* ростом значимости техники 

б) развитием философии 

в) исторической необходимостью 

г) законам развития общества 

 

16. За что критиковал технику М. Хайдеггер? 

а) за то, что техника становится преградой на пути проявления истинно человеческого 

б) за то, что техника опережает развитие философии 

в)* за то, что техника заменяет человека постепенно 

17. Концепция научно-исследовательских программ принадлежит 

а) К. Попперу 

б)* И. Лакатосу 

в) Т. Куну 

г) П. Фейерабенду 

 

18. Этап парадигмального развития науки Кун называет 

а)* нормальной наукой 

б) паранаукой 

в) инновацией 

г) научной революцией 

 

19. К теоретическому познанию относится... 

а)* формализация 

б) наблюдение 

в) эксперимент 

г) измерение 

 

20. Способ логического рассуждения от единичных утверждений к положениям, носящим 

более общий характер, называется... 

а) дедукцией 

б)* индукцией 

в) аналогией 

г) моделированием 

 

ПР11. Тест.  

1 Что изучает религиоведение. 
1. Закономерности развития и характеристики религий (+). 

2. Историю возникновения и развития основных мировых религий.  

3. Процессы взаимодействия общества и религии.  

2 К мировым религиям относятся. 
1. Ислам, буддизм, христианство (+) 

2. Протестантизм, христианство, ислам.  

3. Христианство, буддизм, баптизм. 

3. Коран для мусульман это. 
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1. Свод законов. 

2. Священная книга (+). 

3. Основной учебник о нормах жизни в обществе.  

4. Какой год считается официальной датой крещения Руси.  
1. 35 г. до н.э. 

2. 1000 г. 

3. 988 г. (+). 

5. Основной каноническое собрание текстов классического буддизма.  
1. Трипитака (+). 

2. Виная-питака. 

3. Тибетская книга мертвых. 

6 вопрос. Какой из типов определения религии проистекает из утверждения о 

тесной связи человека с Богом. 
1. Философский. 

2. Психологический. 

3. Теологический (+). 

7 Важнейшим видом религиозной деятельности является.  
1. Иконопись. 

2. Культ (+). 

3. Инициация. 

8. Какие социально-экономические условия являются предпосылками для воз-

никновения сословия жрецов 
1. Появление первобытнообщинного строя.  

2. Возникновение социальной дифференциации общества и разделения труда (+).  

3. Упразднение классового разделения общества.  

9 Что такое нирвана. 
1. Молитва буддийских монахов. 

2. Обряд крещения. 

3. Блаженное состояние покоя в буддизме (+)  

10 Что можно рассматривать в качестве символа веры. 
1. Православный крест. 

2. Краткий свод догматов религии (+).  

3. Папскую тиару. 

11 Какая из форм религиозных воззрений основывается на утверждении о тес-

ной связи между группой людей и каким-то животным. 

1. Тотеизм (+). 

2. Монотеизм. 

3. Политеизм. 

12 Как именуется космическое духовное начало в индуизме, имеющее три ипо-

стаси. 
1. Триптих. 

2. Тринити. 

3. Тримурти (+). 

13 Как именуются высшие божества в индуизме.  
1. Вишну, Брахма, Кали. 

2. Вишну, Шива, Брахма (+) 

3. Шива, Брахма, Кали. 

14 вопрос. Кто является основателем джайнизма.  
1. Кшатрий Вардхамана (+). 

2. Гуру Нанак. 

3. Махатма Ганди. 

15 Что называют паломничеством. 
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1. Переход из одного духовного состояния в другое.  

2. Путешествие верующих к святым местам для получения благословения (+). 

3. Процесс перерождения. 

16 Как именуется одно из наиболее крупных течений в протестантизме.  
1. Баптизм (+). 

2. Католицизм. 

3. Христианство. 

17. В какой из религий разработана доктрина о переселении душ (сансара).  
1. Буддизм. 

2. Иудаизм. 

3. Индуизм (+) 

18 Что именуют пантеоном. 
1. Иерархическую систему всех божеств в политеистических религиях (+).  

2. Кафедру, с которой читают проповеди католические священники.  

3. Иерархическую систему священнослужителей в Русской Православной церкви.  

19 Что такое Тора. 
1. Металлическая чаша, в которую окунают младенца при крещении.  

2. Священная книга с основными буддийскими канонами.  

3. Совокупность иудейских традиционных религиозных законов (+).  

 

СР01. Темы рефератов 

1. Предмет философии. 

2. Типы мировоззрения. 

3. Функции философии. Структура философского знания. 

4. Основной вопрос философии. Исторические типы философствования и их 

социально – историческая обусловленность. 

5. Роль философии в жизни общества и человека. Философия и экономика. 

6. Для чего нужно изучать философию. 

7. Как я понимаю философию. 

8. Миф как тип мировоззрения. 

9. Структура и функции философии. 

10. Философия и религия. 

Философия древнего мира и средневековья 
1.Возникновение философии. 

2. Основные направления философии и этапы ее исторического развития. 

3. Философия милетской школы. 

4. Философия Гераклита. 

5. Философия пифагореизма. 

6. Философские взгляды элеатов. 

7. Философия Демокрита. 

8. Философские взгляды Сократа. 

9. Учение Платона о познании. 

10. Учение Платона об идеальном государстве. 

11. Учение Аристотеля о бытии и познании. 

12. Социально-философские взгляды Аристотеля. 

14. Философия кинизма. 

15. Философия стоицизма. 

16.Философия античного скептицизма. 

17. Философские взгляды Эпикура. 

18. Этика Эпиктета. 

19. Этика Сенеки. 

20. Философия неоплатонизма. 
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21. Философия Даосизма. 

22. Этика Конфуция. 

23. Христианская философия Средневековья, ее особенности и основные 

принципы. 

Философия эпохи Возрождения. Западноевропейская философия Нового 

времени 
1. Данте – философ, писатель и гуманист. 

2. Франческо Петрарка и его место в Итальянском Возрождении. 

3. Произведение Николо Макиавелли «Государь» и его значение. 

4. Джордано Бруно и его философские воззрения. 

5. Проблемы гуманизма и человеческой индивидуальности в философии эпохи 

Возрождения. 

6. Натурфилософия в эпоху Возрождения. 

7. Утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы. 

8. Представление о совершенном человеке в эпоху Возрождения. 

9. Т. Гоббс о государстве. 

10. Теория познания Д. Локка. 

Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.) 
1. Структура главного произведения Гегеля «Наука логики». 

2. Философия как «знание знания» в «наукоучении Фихте». 

3. Критический период в творчестве Канта. 

4. Идеалистическая диалектика Гегеля и материалистическая диалектика Маркса. 

5. Человек как предмет философии Фейербаха. 

6. Основоположения как первоначала философии Фихте. 

7. Роль искусства в обосновании принципов в философии Шеллинга. 

Западноевропейская философия ( XIX-XX вв.) 
1. Тотальность страдания и возможности выхода из него в философии А. 

Шопенгауэра. 

2. Концепция гуманизма в философии Ф. Ницше. 

3. Философско-экономические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 

4. Влияние позитивизма на научные и философские взгляды второй половины 

ХIХ – первой половины ХХ в. 

5. Философские концепции развития научного знания второй половины ХХ века. 

6. Прагматизм как философия «американского образа жизни». 

7. Феноменология как теория и метод познания. 

8. Понятие «жизненного мира» в феноменологии Э. Гуссерля. 

9. Философские взгляды Ж.П. Сартра. 

10. Философские воззрения А. Камю. 

11. Теория и методы психоанализа: от З. Фрейда к К. Юнгу. 

12. Э. Фромм о человеческой деструктивности. 

13. Герменевтика и проблема понимания. 

14. Роль структурализма в развитии философии ХХ века. 

15. Основные принципы постструктурализма. 

16. Основные идеи постмодернизма и их влияние на современную западную 

культуру. 

Русская философия (X-XIX вв.) 
1. Возникновение русской философии. 

2. Проблема возникновения русской философии: три подхода. 

3. Философские взгляды Максима Грека. 

4. Философские идеи Юрия Крижанича 

5. Нестяжатели и иосифляне: социально-политические философские взгляды 

6. М.В.Ломоносов – философ и ученый-энциклопедист 
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7. Философия русского Просвещения XVIII века 

8. Философские взгляды А.Н.Радищева. 

9. Русская философия в XIX столетии: этапы развития 

10. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 

11. Философия славянофилов. 

12. Философские воззрения А.И.Герцена 

13. Материализм Д.Писарева 

14. Теория разумного эгоизма Н.Г.Чернышевского 

15. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

16. Как я понимаю идею Л.Н.Толстого «непротивления злу насилием» 

17. Этика Ф.М.Достоевского 

18. Философские взгляды П.Л.Лаврова 

19. Г.В.Плеханов и его вклад в развитие социальной философии 

20. Русские философы XIX века о социально-экономической сфере. 

 

СР02. Контрольная работа. 

1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. 

2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития. 

 

 

СР03. Темы для презентации. 

1. Иммануил Кант  

2. Бенедикт Спиноза  

3. Рене Декарт  

4. Лао-цзы  

5. Конфуций  

5. Зенон Китийский 

6. Диоген Синопский  

7. Сократ  

8. Платон  

9. Аристотель  

 

Экз01. Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Философия понятие, проблемы, мировоззрение. 

2. Философия Древней Индии, веды, буддизм. 

3. Философия Древнего Китая, конфуцианство. 

4. Античность: милетская школа, Демокрит. 

5. Античность: философия Сократа. 

6. Античность: философия Платона. 

7. Античность:  философия Аристотеля. 

8. Средневековье: патристика, Августин. 

9. Средневековье: схоластика, Аквинский. 

10.  Философия эпохи Возрождения. 

11. Философия Нового времени. Эмпиризм, Бекон. 

12. Рационализм, Декарт. 

13. Философия Просвещения.  

14.  Немецкая классическая философия. Философия Канта. 

15. Философия Гегеля. 

16. Философия марксизма.  

17.  Русская философия. Западники и славянофилы. 

18.  Русское почвенничество и консерватизм. 
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19. Философия В.С. Соловьева. 

20. Русский космизм, Циолковский. 

21. Философия Н.А. Бердяева. 

22. Неопозитивизм, постпозитивизм, постмодернизм. 

23. Экзистенциализм. 

24. Философия человека. 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

Полнота  ответов , точ ность  формулировок , не  менее  75% 

правильных  ответов . Не  менее  75% правильных  ответов  

Контрольная 

работа 

Полнота  ответов , точ ность  формулировок , не  менее  75% 

правильных  ответов . Не  менее  75% правильных  ответов  

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат  

актуальность  темы , адекватность  результатов  поставленным  

целям , полнота  ответов , точ ность  формулировок , адекват-

ность  применения  терминологии ; 

тема полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению  

Эссе 

содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргумен-

тировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освеще-

ния, умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, ло-

гическое и последовательное изложение мыслей;  четко сформулирова-

на проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным языком и стилистически соответ-

ствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно использующегося материа-

ла; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части 

Презентация 

актуальность  темы , адекватность  результатов  поставленным  

целям , полнота  ответов , точ ность  формулировок , адекват-

ность  применения  терминологии ; 

оправданность использование графических и анимационных элементов; 
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Наименование, 

обозначение 
Показатель 

оценка стиля оформления; соблюдение принципов оформления; оценка 

содержания информации. 

Сочинение 

указаны не менее двух значимых событий (явлений, процессов), отно-

сящихся к данному периоду истории; 

назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами; 

указаны не менее двух причинно-следственных связей, характеризую-

щих причины возникновения событий (явлений, процессов), происхо-

дивших в данный период; 

использованы исторические факты и (или) мнения историков, оценить 

влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 

историю России. 

 

Мероприятий текущего контроля успеваемости 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных пока-

зателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замеча-

ний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным показателям 

не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и оформлении матери-

ала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных показа-

телей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замечаний 

по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные неточности в изло-

жении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении про-

центных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недо-

четов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные не-

точности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

Экзамен (Экз01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами приме-

нения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различным контекстам 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранном языках 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение законов и иных нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 
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1.3. Дисциплина «История» входит в состав обязательной части общего гуманитар-

ного и социально-экономического учебного цикла.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  56  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

Лекции, уроки 32 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 8 

Всего 56 
 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 5 — 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

 

1 2 3 

Раздел 1. СССР и 

его место в мире 

в 1980-е – начале 

1990-х гг. Холод-

ная война. 

Содержание  

12 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР и мира к 

середине 1980-х гг. 

Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Осо-

бенности национальной, социально-экономической полити-

ки и идеологии. Кризис «развитого социализма». Проблемы 

«застоя» в экономике. Консервация сложившихся методов 

руководства. Нерентабельность советской экономической 

системы. Культурная жизнь в СССР. Внешняя политика 

СССР в начале 1980-х гг. «Биполярная модель» междуна-

родных отношений. Провал политики разрядки. Гонка во-

оружений, конфронтация с США. Ввод советских войск в 

Афганистан. Бойкот западными странами Московской 

олимпиады 1980 г. События начала 1980-х в Польше. Поли-

тика администрации Рейгана по отношению к СССР.  

Тема 1.2. Перестройка и распад СССР. Дезинтеграцион-

ные процессы в Европе. 

М.С. Горбачев. Политика перестройки в сфере эконо-

мики. Стратегия ускорения как основа экономических про-

грамм и причина ее провала. Дискуссия о путях реформи-

рования сложившейся экономической системы. Забастовки 

1989 г. Кризис потребления. Развитие гласности и демокра-

тии в СССР. Переосмысление прошлого и ориентиры на 

будущее. Политический раскол советского общества. Вы-

боры народных депутатов СССР 1989 г. Консолидация оп-

позиционных сил в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. События августовского путча 19-22 

августа 1991 г. Подписание Беловежских соглашений и об-

разование СНГ. Внешняя политика СССР. Новое политиче-

ское мышление: достижения и проблемы. Необходимость 

поиска новых решений. Концепция нового политического 

мышления. Пути нормализации отношений с США. Иници-

ативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад 

системы союзов СССР. Политические события в Восточной 

Европе во второй половине 1980-х гг. Отстранение от вла-

сти просоветских сил: причины и последствия данного про-

цесса. Распад структур социалистического лагеря. Дискус-

сии об итогах политики, основанной на новом политиче-

ском мышлении. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР01 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х гг. Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 80-х.  

2 

ПР02 Практическое занятие 2 (ПР2) Перестройка и распад 2 
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СССР. 

Раздел 2. Россия 

и мир в конце XX 

– начале XXI ве-

ка. 

 

Содержание  

34 

Тема 2.1. Ситуация в ключевых регионах мира в 1990-е 

гг. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в 

ключевых регионах мира в 1990-е гг. Особенности ситуа-

ции в США, Западной Европе, арабском мире, азиатско-

тихоокеанском регионе. Конфликты в ключевых регионах 

мира в 1990-е гг. Балканский кризис 1999 г. Позиция РФ по 

данному вопросу. Локальные национальные и религиозные 

конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

Участие международных организаций в разрешении кон-

фликтов на постсоветском пространстве в 1990-е. Позиция 

РФ по данному вопросу. Расширение НАТО на восток. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. США. Экономиче-

ские, геополитические итоги второй мировой войны для 

США. Превращение США в финансово-экономического и 

военно-политического лидера западного мира. «Новая эко-

номическая политика» Никсона. Основные направления со-

циально-экономической политики в период президентства 

Д. Буша, Б. Клинтона. Рост значимости внешнеполитиче-

ских факторов в решении внутренних проблем. Крупней-

шие страны мира. Германия. Провозглашение Федератив-

ной Республики Германия и Германской Демократической 

Республики. ФРГ и «План Маршалла». Развитие стран Во-

сточной Европы во второй половине XX века. Страны Во-

сточной Европы после второй мировой войны. Образование  

социалистического лагеря. Социально экономическое и по-

литическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX века. Япония. Китай. 

Тема 2.3. Россия в 1990-е гг. 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт 

«шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение при-

ватизации. Структурная перестройка экономики. Политиче-

ский и конституционный кризис 1993г. На грани граждан-

ской войны. Октябрьские события 1993г., их итоги. Консти-

туция России 1993 г. Итоги выборов 1993 г. в Государ-

ственную Думу. Обострение межнациональных отношений. 

Начало чеченского конфликта. Общественно-политические 

проблемы России во второй половине 1990-х гг. Выборы 

1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки 

коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. Россия 

на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов 

боевиков на территорию Дагестана. Контртеррористическая 

операция. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Тема 2.4. Россия в начале XXI века. 
Общая характеристика экономической, социально-

политической и культурной ситуации к началу XXI века. 
Президентские выборы 2000 г. и победа В.В. Путина. Меры 
по централизации власти: создание федеральных округов, 
изменение представительства в Совете Федерации. Отмена 
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прямых выборов губернаторов в 2004 г. Партийное строи-
тельство, создание партии «Единая Россия» (2001 г.). Выбо-
ры в Государственную думу 2003 г. Президентские выборы 
2004 г. Внесение изменений в избирательное законодатель-
ство в 2007-2008 гг. Приоритетные национальные проекты 
и федеральные программы. Президентские выборы 2008 
года. Президент России Д.А.Медведев. Укрепление эконо-
мики страны в «нулевые годы»: снижение темпов инфляции 
и сокращение безработицы, рост реальных денежных дохо-
дов населения. Попытки преодоления демографической 
проблемы. Сохранение общей ориентации экономики Рос-
сии на развитие сырьевого сегмента и экспорт сырья. Ми-
ровой финансовый и экономический кризис и Россия. Мно-
гообразие стилей художественной культуры. Достижения и 
противоречия культурного развития. Формирование едино-
го образовательного и культурного пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

Тема 2.5. Мир в начале XXI века. 

Основные регионы современного мира в первое деся-

тилетие XXI века. Основные тенденции социально – эконо-

мического и политического развития США, Западной Евро-

пы и Азии в настоящее время. Повышение роли КНР в ми-

ровой экономике и политике. Расширение ЕС. Глобализа-

ция, как процесс всемирной экономической, политической, 

социальной и культурной интеграции и унификации. Объ-

ективный и системный характер глобализации. «Вызовы» 

глобализации и ответы на них. Окинавская хартии глобаль-

ного информационного общества. События 11 сентября 

2001 года и их влияние на мировую ситуацию. Угроза гло-

бального терроризма, и усилия мирового сообщества по 

борьбе с ней. Операция НАТО в Афганистане. Война в 

Ираке 2003 г. и ее значение для ситуации в мире. Лидерство 

США и его критика. Стремление к многополюсному и мно-

гополярному миру. Мировой экономический кризис 2008 – 

2009 годов и его влияние на мировую экономическую и по-

литическую ситуацию. Проблема отсталости стран «третье-

го» и «четвертого» мира. Дискуссии о путях ее преодоле-

ния. Дискуссии футурологов о будущем человечества. 

 

Тема 2.6. Основные международные организации, их 
значение в современном мире.  

ООН: история создания и основные принципы дея-

тельности. Устав ООН и другие документы, регулирующие 

ее деятельность. Роль ООН в современном мире. Критика  

деятельности ООН и ее причины. Другие международные 

организации, их деятельность и значение. НАТО и его про-

тиворечивая и неоднозначная роль в современном мире. 

ЮНЕСКО и борьба за сохранение мирового культурного 

наследия. ОБСЕ и обеспечение европейской безопасности. 

МВФ: структура, задачи, роль и значение. ЕС и проблемы и 

сложности европейской интеграции. СНГ и его перспекти-

вы. Международные организации и их противоречивый 
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вклад в интеграцию и развитие современного мира. 

Тема 2.7. Перспективы развития Российской Феде-
рации в современном мире. 

Третий срок президентства В.В.Путина. Финансово-
экономический кризис 2014 г. Падение курса рубля. Сни-
жение ВВП. Российская экономика в условиях санкций. 
Внешняя политика. Политический кризис на Украине и 
воссоединение Крыма с Россией. Конфликт на Донбассе. 
Новая конфронтация с Западом. 

В том числе, практических занятий 12 

ПР03. Дезинтеграционные процессы в Европе. 2 

ПР04. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 2 

ПР05. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве. 
2 

ПР06. Россия и мировые интеграционные процессы. 2 

ПР07. Развитие культуры в России. 2 

ПР08. Перспективы развития РФ в современном мире. 2 

Самостоятельная работа  

СР01 Написание реферата 

СР02 Подготовка презентации 

8 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 56 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

4.1 Основная литература 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: 

в 2 ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 400 с. 

2. Зуев М.Н. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / 

М. Н. Зуев, С.Я. Лавренов.- М.: Юрайт, 2017. - 545 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/ 

3. История России XX - начала XXIвека [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Д.О. 

Чураков [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. - Режим доступа: https://biblio-onlain.ru 
4. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / К.А. Соло-

вьев [и др.]; под ред. К.А. Соловьева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. - 252 с. - Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

5. Кириллов, В.В. История России [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО/В.В.Кириллов, М.А.Бравина. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 502 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 
 

4.2. Дополнительная литература 

 

1. Некрасова, М.Б. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / М.Б. Некрасова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 363 

с. -(Серия: Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/ 

2. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. - 198 с. - режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/
https://hyperlink/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами си-

стемы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-

номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 

может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 

позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-

но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-

ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-

дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 

рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 

курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-

ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-

денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-

сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-

зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-

сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-

ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-

вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-

чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-

волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-

ретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-

матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-

ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-

дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-

бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-

лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-

менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
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 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-

ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 Подготовка к промежуточной аттестации.  

 При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:  

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них;  

 внимательно прочитать рекомендованную литературу;  

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-

ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 
 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Кабинет социально-

гуманитарных наук для 

проведения занятий всех 

видов, в том числе групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Доска, экран, проектор, учебная 

мебель. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-

зия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг. Дезинтеграционные процессы в России и 

Европе во второй половине 80-х.  

Контрольная работа 

ПР02 Перестройка и распад СССР. Опрос. 

ПР03 Дезинтеграционные процессы в Европе. Тест. 

ПР04 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Эссе. 

ПР05 
Укрепление влияния России на постсоветском простран-

стве. 

Доклад. 

ПР06 Россия и мировые интеграционные процессы. Семинар. 

ПР07 Развитие культуры в России. Сочинение. 

ПР08 Перспективы развития РФ в современном мире. Презентация. 

СР01 Написание реферата Реферат 

СР02 Подготовка презентации Презентация 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 3 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

1. Знать:  

 -  ключевые понятия и явления истории середины ХХ - нач. 

ХХI вв. 

СР01, Зач01 

2. Знать: 

 - основные тенденции развития России и мира в середине ХХ - 

нач. ХХI вв. 

ПР01, ПР02, Зач01 

3. Знать: 

 -  сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в середине XX - начале XXI 

вв. 

ПР04, ПР06, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

4. Знать: 

- основные процессы (дезинтеграционные, интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития России и мира.  

ПР03, ПР04. СР02, Зач01 

5. Знать: 

- назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности; 

особенности развития культуры в конце XX - начале XXI вв. 

СР02, ПР07, Зач01. 

6. Знать: 

- проблемы и перспективы развития России и мира в конце XX - 

начале XXI вв. и их значение в профессиональной деятельности 

будущего специалиста. 

ПР03, ПР04, Зач01 

7. Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире; 

 - определять основные тенденции социально экономического, 

политического и культурного развития России и мира. 

ПР07, ПР08, СР02, Зач01 

8. Уметь:  

 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, миро-

вых социально-экономических, политических и культурных 

процессов; 

 - определять значимость профессиональной деятельности в 

решении современных  финансово экономических проблем; 

 - проявлять активную гражданскую позицию, основанную на 

демократических ценностях мировой истории. 

ПР06, ПР08, СР01, Зач01 

 

 

ПР01. Контрольная работа 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

таблицу. 

1. «Бархатные революции» в Восточной Европе 

2. Избрание Д.А.Медведева президентом РФ. 

3. Провозглашение М.С.Горбачёвым курса на ускорение темпов экономического развития 

СССР. 

Ответ: 

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столб-

ца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Ответ: 

 

3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

(явлениям) «перестройки». 

1) «Шоковая терапия» 2) «Гласность» 3) программа «500 дней» 4) «Новое мышление» 

 

5) «Оттепель» 6) «Ускорение». 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческо-

му периоду. 

Ответ: 
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4. Напишите пропущенное слово. 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное руководите-

лями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознаменовавшее прекращение су-

ществования СССР, по месту подписания получило название 

«________________соглашение». 

Ответ: ___________________________ 

 

7. Что из перечисленного относится к социально-экономическому развитию СССР в пери-

од «перестройки»? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

1) выпуск приватизационных чеков 

2) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 

3) начало забастовочного движения в стране 

4) снижение цен на потребительские товары 

5) острый дефицит товаров 

6) либерализация цен 

Ответ: 

 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора 

Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите фамилию руководителя 

СССР, о котором идёт речь: 

 

«В сравнении с предшествующими генсеками он выглядел поистине, как инопланетянин, 

— живой, динамичный... подчёркнуто стремящийся к общению с людьми... Необычный 

политический стиль нового Генерального секретаря привлек к нему десятки миллионов 

людей... Он обладал и прирождённым умнеем гипнотизировать сознание масс, а главным 

среди гипнотических средств была способность обрамлять умеренные идеи и предложе-

ния в яркие, корчащие, завораживающие слова: ... «гласность», «ускорение», «револю-

ция», «новое мышление». Многие из них стали популярны во всем мире и знали... места 

рядом с самым известным русским словом — «спутник». 

 

Ответ: ___________________________. 

 

ПР02 Опрос. 

1. Дать характеристику политических и экономических предпосылок реформ в СССР 

во второй половине 1980-х гг. 

2. Охарактеризовать новые черты в отношениях СССР со странами Запада в период пе-

рестройки. 

3. Составить характеристику (политического портрета) М.С.Горбачева (с привлечением 

дополнительной литературы).  

4. Выяснить почему перестройка в СССР стала толчком для революций в странах Во-

сточной Европы. 

5. Принять участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях межнациональ-

ных противоречий и конфликтов на территории СССР и Восточной Европы. 

 

ПР03 Тест. Дезинтеграционные процессы в Европе. 

1. Как называется форма экономической интеграции, которая предполагает отмену тамо-

женных пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствами – участ-

никами: 

а) зона свободной торговли + 

б) внутренний рынок 

в) экономический союз 
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2. Как называется форма экономической интеграции, которая предполагает отмену пре-

пятствий на свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов хозяй-

ственной деятельности: 

а) экономический союз 

б) общий рынок + 

в) зона свободной торговли 

 

3. Как называется высшая форма экономической интеграции: 

а) Таможенный союз 

б) Социальный союз 

в) Экономический и валютный союз + 

 

4. Совокупная территория государств – членов ЕС, которые ввели евро в качестве единой 

валюты, называется: 

а) зона евро + 

б) свободная валютная зона 

в) зона Европы 

 

5. Первая Европейская валютная единица: 

а) евро 

б) фунт 

в) экю + 

 

6. Система норм, представляющих собой особый элемент европейского права и регулиру-

ющий правоотношения, связанные с обеспечением свободы передвижения граждан ЕС и 

граждан третьих стран в пределах шенгенского пространства называется: 

а) шенгенская виза 

б) шенгенское право + 

в) шенгенские достижения 

 

7. Отношения, которые Европейский Союз развивает в рамках единой политики добросо-

седства: 

а) свободного обмена товарами и услугами 

б) свободной торговли и денежной политики 

в) которые носят тесный и мирный характер и базируются на сотрудничестве + 

 

8. Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения физическими лицами 

внутренних и внешних границ государств – членов Союза: 

а) Кодекс Европейского Союза о режиме пересечения границ + 

б) Кодекс Европейского Союза о миграционной политики 

в) Кодекс Европейского Союза о предоставлении убежища 

 

9. Сложная форма отношений, характеризующаяся взаимными правами и обязанностями, 

совместными действиями и особыми процедурами: 

а) партнерство 

б) сотрудничество 

в) ассоциация + 

10. В зависимости от уровня развития стран отношения Европейского Союза с третьими 

странами делятся на: 

а) отношения со странами Восточной Европы 
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б) отношения с зависимыми странами и территориями, отношения с развитыми странами 

+ 

в) отношения с западными странами 

11. Горизонтальное законодательство в сфере внешней экологической политики: 

а) Директива об особо опасных видах промышленной деятельности, Директива об оценки 

воздействия на окружающую среду + 

б) Конвенция о загрязнении воздуха 

в) Конвенция о загрязнении воды 

12. Договор, в котором появилось понятие “общая торговая политика”: 

а) Договор о Европейском Союзе 1992г. 

б) Договор об учреждении ЕЭС 1957г. + 

в) Договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе 2001г. 

13. Комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающие-

ся в процессе регламентации, функционирования и развития банковской системы ЕС – … 

право: 

а) банковское + 

б) бюджетное 

в) финансовое 

14. Лучше принять предупредительные меры по охране окружающей среды, чем восста-

навливать окружающую среду – принцип таких действий: 

а) объективных 

б) устранения источников ущерба 

в) превентивных + 

15. Меры, применяемые в одностороннем порядке в отношении третьих стран в сфере 

внешней экологической политики: 

а) автономные + 

б) чрезвычайные 

в) обычные 

16. Признаки Таможенного Союза ЕС: 

а) применение различных таможенных тарифов в отношении товарооборота с третьими 

странами 

б) применение общего таможенного тарифа в отношении товарооборота с третьими стра-

нами, устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной торговле 

государств – членов + 

в) введение таможенных пошлин и сборов между государствами – членами 

17. Принципы банковского права: 

а) взаимного признания + 

б) отсутствие банковского надзора страны учреждения 

в) единой банковской лицензии + 

ПР04. Темы для эссе 

– Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 

1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР;  
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– Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Феде-

рация и страны – участницы Содружества Независимых Государств; 

– Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия;  

– Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной между-

народно-правовой системе;  

– Современная российская культура. 

 

ПР05. Темы докладов. 
1. Как изменилась для России геополитическая ситуация после распада СССР? 

2. В каком состоянии находились основные внутренние компоненты внешнеполитиче-

ского ресурса России: экономический, военный, морально-психологический? 

3. Какие факторы сохраняли для России возможность проведения самостоятельной 

внешней политики? 

4. Чем объясняется прозападный уклон во внешней политике РФ в первой половине 

1990-х гг.? 

5. Какие обстоятельства способствовали повороту к реализму и многовекторности в 

российской внешней политике с середины 1990-х гг.? 

6. Почему положительные перемены во внешней политике 2-й половины 1990-х гг. не 

были достаточно устойчивыми? 

7. В чём состоит значение Концепции внешней политики Российской Федерации 2000 

года? 

8. Как в этом документе отражены цели внешней политики России? 

9. Какие факты свидетельствуют о переходе России с начала 2000-х гг. к внешнеполи-

тическому курсу отстаивания национальных интересов? 

10. Как Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 года дополняет и 

развивает положения Концепции 2000 года? 

 

ПР06. Семинар. 
1. Этапы расширения ЕС. В чем причина желания многих стран войти в его состав?  

2. Особенности современных мировых рынков труда. 

3. Процессы международной миграция высококвалифицированных кадров. 

4. Глобальная геополитическая конфигурация после распада СССР и роспуска военной 

организации ОВД.  

5. Документы ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России.  

6. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунисти-

ческого общества в начале XX века и построения глобального демократического об-

щества во второй половине XX –начала XXI вв. 

 

ПР07. Сочинение. 
1. Музыкальная культура 20в. 

2. Художественная литература 20 века.  

3. Мировая культура 20-21 века. 

 

ПР08. Презентация.  

Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

СР01. Темы реферата. 

Глобализация, как феномен современного мира. 
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НАТО: роль и место в системе международных отношений. 

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

Национальные движения и национальные конфликты в СССР. 

«Новое политическое мышление» во внешней политике. 

Новые и нетрадиционные вызовы безопасности. 

Политический кризис 1991 г. и распад СССР. 

Политический портрет Б.Н. Ельцина. 

Политический портрет М.С. Горбачева. 

Предпосылки «перестройки». 

Проблема глобализации в международных отношениях. 

Проблема международного терроризма в современном мире. 

Проблема политического ислама и исламского экстремизма в современном мире. 

Проблемы функционирования и реформирования ООН в конце XX – начале XXI веков. 

Распад СССР и образование СНГ. 

Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

Роль ООН в современных международных отношениях. 

Сотрудничество России с ООН, НАТО, ЕС. 

Экономическая модернизация России: переход к рыночным отношениям. 

 

СР02. Темы презентаций. 

Глобализация, как феномен современного мира. 

НАТО: роль и место в системе международных отношений. 

Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

Национальные движения и национальные конфликты в СССР. 

«Новое политическое мышление» во внешней политике. 

Новые и нетрадиционные вызовы безопасности. 

Политический кризис 1991 г. и распад СССР. 

Политический портрет Б.Н. Ельцина. 

Политический портрет М.С. Горбачева. 

Предпосылки «перестройки». 

Проблема глобализации в международных отношениях. 

Проблема международного терроризма в современном мире. 

Проблема политического ислама и исламского экстремизма в современном мире. 

Проблемы функционирования и реформирования ООН в конце XX – начале XXI веков. 

Распад СССР и образование СНГ. 

 

Зач01. Теоретические вопросы к зачету. 

 

1. Перестройка в СССР. 

2.  Экономические реформы в 1990 е годы. 

3.  Политическое развитие России в 1991-1999 гг. 

4.  Россия при Путине (2000-2008 гг). 

5.  Война в Чечне. 

6.  Россия при Медведеве (2008-2012 гг). 

7.  Российская культура в 1990 е гг. 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
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Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

Полнота ответов, точность формулировок, не менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% правильных ответов 

Контрольная 

работа 

Полнота ответов, точность формулировок, не менее 75% правильных 

ответов. Не менее 75% правильных ответов 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат  

актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения 

терминологии; 

тема полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению  

Эссе 

содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргумен-

тировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освеще-

ния, умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, ло-

гическое и последовательное изложение мыслей;  четко сформулирова-

на проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным языком и стилистически соответ-

ствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно использующегося материа-

ла; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части 

Презентация 

актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, 

полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения 

терминологии; 

оправданность использование графических и анимационных элементов; 

оценка стиля оформления; соблюдение принципов оформления; оценка 

содержания информации. 

Сочинение 

указаны не менее двух значимых событий (явлений, процессов), отно-

сящихся к данному периоду истории; 

назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 

указанными событиями (явлениями, процессами; 

указаны не менее двух причинно-следственных связей, характеризую-

щих причины возникновения событий (явлений, процессов), происхо-

дивших в данный период; 

использованы исторические факты и (или) мнения историков, оценить 

влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 

историю России. 

 

Мероприятий текущего контроля успеваемости 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных пока-

зателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замеча-
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ний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным показателям 

не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и оформлении матери-

ала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных показа-

телей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замечаний 

по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные неточности в изло-

жении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении про-

центных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недо-

четов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные не-

точности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

Дифференцированный зачет (Зач02). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами приме-

нения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК-1 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК-4 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК-6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

знать: 

– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

 

уметь: 

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

– понимать тексты на базовые профессиональные темы» 

– участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

– кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

– писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

– применять правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 

 

 

 

1.3. Дисциплина входит в состав гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  194 часа, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 44 часа 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

 Форма обучения 

 Очная 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Лекции, уроки 32 46 20 34 18 

Практические занятия, семинары      

Лабораторные занятия      

Курсовое проектирование      

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации      

Самостоятельная работа 8 8 6 14 8 

Всего 40 54 26 48 26 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом  

 

Содержание  

14 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Эссе «Мой колледж».  

В том числе, практических занятий 14 

ПР01 Система образования в России 4 

ПР02 Система образования в странах изучаемого языка 4 

ПР03 Дуальное обучение 6 

Раздел 2. 

Различные виды 

искусств. Мое 

хобби. 

  

Содержание  

16 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

Контрольная работа № 1  

В том числе, практических занятий 16 

ПР04 Увлечение делает жизнь интереснее 4 

ПР05 Виды хобби и интересы 4 

ПР06 Мир музыки, кино и книг 4 

ПР07 Виды развлечений 4 

Семестровая контрольная работа 2 

Всего: 32 

 

Раздел 3.  

Здоровье и спорт 

 

Содержание  

24 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

Проект-презентация «День здоровья» 

В том числе, практических занятий 24 

ПР08 Здоровье и спорт 6 

ПР09 Зимние виды спорта в России 6 

ПР10 Спорт в Великобритании 6 

ПР11 История олимпийских игр 6 

Раздел 4. 

Путешествие. 

Поездка за 

Содержание  

20 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
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границу. 

 

 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Контрольная работа № 2  

В том числе, практических занятий 20 

ПР12 Путешествия и туризм 4 

ПР13 Международные путешествия  4 

ПР14 Почему люди путешествуют? 4 

ПР15 Путешествия и безопасность 6 

Семестровая контрольная работа 2 

Всего: 46 

Раздел 5.  

Моя будущая 

профессия, 

карьера 

Содержание  

10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот there is/ there are 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

В том числе, практических занятий 10 

ПР16 Мир профессий 2 

ПР17 Хочу быть профессионалом 2 

ПР 18 Области применения информационных систем 2 

ПР19  Выбор профессии   4 

Раздел 6.  

Подготовка к 

трудоустройству 

 

Содержание  

8 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: 

составление и заполнение документации» 

В том числе, практических занятий 8 

ПР20 Составление резюме 2 

ПР21 Поиск работы 2 

ПР22 Собеседование 2 

ПР23 Написание и заполнение документации 2 

Семестровая контрольная работа 2 

Всего: 20 

 

Раздел 7.  

Виды деловых 

писем 

Содержание  

32 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

 - типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, every и их производные 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная 

переписка 

В том числе, практических занятий 

ПР24 Виды деловых писем. 8 

ПР25 Сопроводительное письмо. 8 
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 ПР26 Электронные письма. 8 

 ПР27 Правила деловой переписки 8 

Семестровая контрольная работа 2 

Всего: 34 

 

Раздел 8.  

Архитектура как 

вид искусства 

 

  

Содержание  

16 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- основные типы придаточных предложений; 

- сослагательное наклонение.  

Повторение изученного материала. 

 

В том числе, практических занятий 

ПР28 Архитектура как вид искусства 8 

ПР29 Современные тенденции  в архитектуре. Основные 

области архитектуры. Моя академия. 
8 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 18 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

4.1. Основная литература 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. – 13-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 234 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-08943-1.  – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://biblio-online.ru/bcode/448454  

2. Английский язык для колледжей: учебно-практическое пособие / Т.А. Карпова, А.С. 

Восковская, М.В. Мельничук.  – Москва: КНОРУС, 2021. – 281 с. 

3. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО (+CD) / 

Безкоровайная Г.Т.  9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 256 

с. 

4. Murphy R. English grammar in use, Cambridge, 2019. 5th 

 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Беляева, И. В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: учебное 

пособие для СПО / И. В. Беляева, Е. Ю. Нестеренко, Т. И. Сорогина; под редакцией 

Е. Г. Соболевой. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. – 131 c. –  ISBN 978-5-4488-0409-0, 978-5-7996-

2848-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87805.html . 

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. 

Краснощековой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 227 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-9261-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://biblio-online.ru/bcode/437709 . 

3. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (a1– a2): учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 352 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-08121-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433888. 

4. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (B1): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. 

Саклакова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 377 с. –

(Профессиональное образование). –  ISBN 978-5-534-12125-4.  –  Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/446858. 

5. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. –  Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 213 с. – (Профессиональное 

образование). –  ISBN 978-5-534-09886-0. –  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

–  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437254 . 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/448454
http://www.iprbookshop.ru/87805.html
https://biblio-online.ru/bcode/437709
https://biblio-online.ru/bcode/437254
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

осуществляется в 3-7 семестрах на практических занятиях и самостоятельно. Контроль 

усвоения – при устном  опросе на практических занятиях, выполнении контрольных 

работ, зачет. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует 

ознакомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном 

семестре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки 

необходимых речевых умений. Практические занятия позволяют развивать творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать 

практику; учат четко формулировать мысль, то есть имеют исключительно важное 

значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных домашних заданий: 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя выполнение различного 

рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 

языка является МОТИВАЦИЯ. Изучение языка требует систематической упорной работы, 

как и приобретение любого нового навыка. АКТИВНАЯ позиция здесь отводится именно 

обучающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой 

материал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь РЕЧИ, учитесь говорить и 

писать, понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно 

больше практики.  

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 

компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной 

компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети 

Интернет при изучении дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» позволяет не только обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и 

создать условия для развития личности каждого  студента, (посредством развития 

потребностей в активном самостоятельном получении знаний, овладении различными 

видами учебной деятельности; а так же обеспечивая возможность реализации своих 
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способностей через вариативность содержания учебного материала и  использования 

системы разнообразных заданий для самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств 

значительное место уделяется формированию следующих умений и навыков: 

коммуникативность и способность работать в команде; способность решать проблемы; 

способность к постоянному обучению; умение работать самостоятельно; способность 

адаптироваться к новым условиям; умение анализировать, навык быстрого поиска 

информации. 

Качество обучения существенно повышается при вовлечении обучающихся в 

олимпиадное и конкурсное движение. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности и 

лаборатория лингафонная 

для проведения занятий всех 

видов, в том числе групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Доска, экран, проектор, 

компьютеры,  учебная мебель. 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения  заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 Система образования в России эссе 

ПР02  Система образования в странах изучаемого языка устное сообщение 

ПР04 Увлечение делает жизнь интереснее эссе 

ПР05  Виды хобби и интересы эссе 

ПР06 Мир музыки, кино и книг устное сообщение 

ПР07  Виды развлечений эссе 

ПР08  Здоровье и спорт эссе 

ПР09  Зимние виды спорта в России проект-презентация 

ПР11 История олимпийских игр эссе 

ПР12 Путешествия и туризм устное сообщение 

ПР13  Международные путешествия  перевод 

ПР14  Почему люди путешествуют? эссе 

ПР16 Мир профессий перевод 

ПР17  Хочу быть профессионалом сообщение 

ПР18  Области применения информационных систем презентация 

ПР19  Выбор профессии   эссе 

ПР22  Собеседование сообщение 

ПР24 Виды деловых писем. презентация 

ПР27 Правила деловой переписки. перевод 

ПР28  Ландшафтный дизайн. презентация 

ПР29 Современные тенденции  в ландшафтном дизайне перевод 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа 3 

КтР02 Семестровая контрольная работа 4 

КтР03 Семестровая контрольная работа 5 

КтР04 Семестровая контрольная работа 6 

Зач№1 Дифференцированный зачет 7 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
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Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

ПР01-ПР29, КтР01-4, 

Зач№1 

Знать основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности; 

 

ПР01-ПР29, КтР01-4, 

Зач№1 

Уметь понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 

ПР01-ПР29, КтР01-4, 

Зач№1 

 

 

 Задания к опросу ПР01,ПР04,ПР05,ПР07,ПР08, ПР11,ПР14,ПР16, ПР19 

1.Написание эссе, используя лексико-грамматический материал по теме 

по теме 

Задания к опросу ПР02,ПР06,ПР12,ПР13,ПР17, ПР 22 

2. подготовить устное сообщение, используя лексико-грамматический материал по 

теме  

Задания к опросу ПР09,ПР18,ПР24, ПР28 

3. подготовить проект-презентацию по изученным темам 

 

Задания к опросу ПР13,ПР16,ПР27, ПР29 

4. подготовить  перевод  текста по теме 

 

 

Практические задания к дифференцированному зачету Зач01 

 

Часть 1. устные сообщения по темам на выбор : 

ПР01 Система образования в России 

ПР02  Система образования в странах изучаемого языка 

ПР04 Увлечение делает жизнь интереснее 

ПР05  Виды хобби и интересы 

ПР06 Мир музыки, кино и книг 

ПР07  Виды развлечений 

ПР08  Здоровье и спорт 

ПР09  Зимние виды спорта в России 
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ПР11 История олимпийских игр 

ПР12 Путешествия и туризм 

ПР13  Международные путешествия  

ПР14  Почему люди путешествуют? 

ПР16 Мир профессий 

ПР17  Хочу быть профессионалом 

ПР18  Области применения информационных систем 

ПР19  Выбор профессии   

 

Часть 2. Грамматический раздел 

1 Порядок слов в простом предложении 

2 Наречия. 

3 Простое настоящее время для описания регулярно происходящих событий. 

4 Настоящее продолженное время. 

5 Слова с окончанием –ing. 

6 Относительные местоимения. 

7 Относительные наречия. 

8 Использование be used to, get used to в предложении. 

9 Простое настоящее время страдательный залог. 

10 Прошедшее простое время страдательный залог 

11 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

12 Some/any, much/many, few/little. 

13 Настоящее перфектное время. 

14 Настоящее перфектное продолженное время. 

15 Фразовые глаголы. Фразы с go, play, do. 

16 Прямая и косвенная речь. 

17 Условные предложения. 

18 Простое прошедшее время (правильные глаголы). 

19 Относительные и соединительные местоимения. Прошедшее перфектное время. 

20 Прошедшее продолженное время. 

21 Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.  

22 Разделительные вопросы.  

 

 

 

Задания к семестровой контрольной работе КтР01-04 

 

Примеры практических заданий  

Пояснительная записка. 

Цель: Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

учащимися содержания предметного курса английского языка в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Форма проведения: контрольная работа, состоящая из двух вариантов, каждый из которых 

содержит:  

Раздел 1. Аудирование 

понимания устной речи (Listening) состоит из 2 заданий: 

1. альтернативный выбор (правильно/неправильно)  

2. множественный выбор: выбор среди трех вариантов ответов 

Раздел 2. Чтение (Reading) 

- Задание на понимание основного содержания текста, 

- Задание на понимание структурно-смысловых связей в тексте; 
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Раздел 3. Грамматика и лексика  

- Задание на заполнение пропусков в связном тексте путём преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму, 

- Задание на заполнение пропусков в связном тексте путём образования  родственного 

слова от предложенного опорного слова, 

- Задание на выбор одного правильного ответа из предложенного перечня ответов при 

заполнении пропусков в связном тексте. 

 

Время выполнения контрольной работы: 45 минут. 

 

Инструктаж для учащихся по выполнению промежуточной аттестации: 

1. Задания выполняются последовательно.  

2. Задания не нужно переписывать, ответы заносятся в бланк с заданиями. 

3. Писать работу следует четко и разборчиво, не допуская большого количества 

исправлений. 

 

Вариант № 1 

Part 1 Listening 

Time: 10 minutes 

1. Check your understanding: true or false  

Choose True or False for these sentences.  

1. Andy Wells has written a guide to theme parks around the world. True/False 

2.  Andy says his job doesn’t feel like hard work. True/False 

3. Cedar Point in Ohio has life-sized moving dinosaurs. True/False 

4. On a wing coaster the track is next to you, not under you. True/False 

5. At the Islands of Adventure in Florida you can meet Harry Potter. True/False 

6. Ocean Park in Hong Kong has sea animals but no rides. True/False 

7. A dark ride is a ride inside a building. True/False 

8. The “place to watch” for theme parks is Japan. True/False 

 

2. Check your understanding: multiple choice  

Choose the best option to complete these sentences.  

9. Magic Kingdom at Disney World in Florida has  

1. the largest area 2. the most rides 3. the biggest number of visitors.  

10. Cedar Point in Ohio is introducing  

1. a new rollercoaster 2. more frightening 3. animatronic dinosaurs.  

11. Andy thinks a wingcoaster is …than a normal rollercoaster. 

1. more relaxing 2. more frightening 3. more exciting  

12. Andy thinks the tour of Hogwarts School is  

1. better for young children 2. really well done 3. just a way of selling magic sweets.  

13. Lotte World, a huge park in South Korea, has 

1. the world’s biggest indoor theme park 2. the most water rides in the world 3. a New York 

street section.  

14. China will soon have  

1. the world’s biggest dinosaur tour 2. the world’s biggest zoo 3. the world’s tallest Ferris 

wheel. 

Part 2 Reading 

B 2  



07.02.01 Архитектура 

 

— 15 — 

Установите соответствие между заголовками 1–5 и текстами A–D. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз.  В задании два 

заголовка лишних.  

1. New perspectives 4. A visit to the Zoo 2. Perfect for a quiet holiday 5. Difficult start 

3. Land of nature wonders 6. Bad for animals. 

A The mountains of Scotland (we call them the Highlands) are а wild and beautiful part of 

Europe. A golden eagle flies over the mountains. A deer walks through the silence of the forest. 

Salmon and trout swim in the clean, pure water of the rivers. Some say that not only fish swim in  

the deep water of Loch Ness. Speak to the people living by the Loch. Each person has a story of 

the monster, and some have photographs. 

B The Camel and Wildlife Safari is a unique mixture of the traditional and modern.  

Kenya’s countryside suits the Safari purposes exceptionally well. Tourists will have a chance to 

explore the bush country near Samburu, to travel on a camel back or to sleep out under the stars.  

Modern safari vehicles are always available for those who prefer comfort. 

C No zoo has enough money to provide basic habitats or environments for all the species they 

keep. Most animals are put in a totally artificial environment, isolated from everything they 

would meet in their natural habitat. Many will agree that this isolation is harmful to the most of 

zoo inhabitants, it  can even amount to cruelty. 

D A new London Zoo Project is a ten year project to secure the future for the Zoo and for many  

endangered animals. The plan has been devised by both animal and business experts to provide  

world-leading accommodation for all our animals, to more fully engage and inform people about  

conservation issues, to redesign certain aspects of Zoo layout. 

 

 

B 3 Прочитайте текст и заполните пропуски 1- 6 частями предложений, обозначенными 

буквами A–G. Одна из частей в списке А–G лишняя. Занесите букву, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу. 

Before the Hubble Space Telescope was launched, scientists thought they knew the universe. 

They were wrong. The Hubble Space Telescope has changed many scientists’ view of the 

universe. The telescope is named after American astronomer Edwin Hubble, 1  

_________________________________.  

He established that many galaxies exist and developed the first system for their classifications. In 

many ways, Hubble is like any other telescope. It simply gathers light. It is roughly the size of a 

large school bus. What makes Hubble special is not what it is, 2 _______________________. 

Hubble was launched in 1990 from the “Discovery” space shuttle and it is about 350 miles above 

our planet, 3 _______________________. It is far from the glare of city lights, it doesn’t have to 

look through the air, 4 _______________________. And what a view it is! Hubble is so 

powerful it could spot a fly on the moon. Yet in an average orbit, it uses the same amount of 

energy as 28 100-watt light bulbs. Hubble pictures require no film. The telescope takes digital 

images 5 _______________________. Hubble has snapped photos of storms on Saturn and 

exploding stars. Hubble doesn’t just focus on our solar system. It also peers into our galaxy and 

beyond. Many Hubble photos show the stars that make up the Milky Way galaxy. A galaxy is a 

city of stars. Hubble cannot take pictures of the sun or other very bright objects, because doing 

so could “fry” the telescope’s instruments, but it can detect infrared and ultra violet light 6 

_______________________.  



07.02.01 Архитектура 

 

— 16 — 

Some of the sights of our solar system that Hubble has glimpsed may even change the number of 

planets in it. 

A. which is above Earth’s atmosphere. 

B. which are transmitted to scientists on Earth. 

C. which is invisible to the human eye. 

D. who calculated the speed at which galaxies move. 

E. so it has a clear view of space. 

F. because many stars are in clouds of gas. 

G. but where it is. 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами B4 – B10 так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4 – B10.  

Albert Schweitzer, a Nobel Peace Prize Winner 

Albert Schweitzer is known throughout the world for his missionary work in Africa. He was 

born on January 14, 1875 in Alsace, which was part of Germany B 4 and __________________ 

Part of France after World War I LATE  

B 5 He was a talented person. By the age of thirty, he __________________ KNOW 

as an author, a lecturer, and a musician. B 6 It was at this time that he learned of the great need 

of medical doctors in Africa. He decided to become a doctor of medicine. In 1913, Doctor 

Schweitzer and his wife __________________ for Africa. LEAVE 

B 7 The morning after the Schweitzers arrived, they started to treat their patients in an old 

farmhouse. However, a new hospital building __________________ BUILD 

with the help and the trust of the African people. 

B 8 Their work was interrupted by World War I. Only in 1924, Dr. Schweitzer  was finally able 

to return to Lambarene to rebuild the hospital. When Mrs. Schweitzer  came back to Africa in 

1929, the hospital was much _________________ LARGE  

B 9 In 1953 Dr. Schweitzer __________________ the Nobel Peace Prize GIVE 

B 10 He was grateful, but said, “No man has the right to pretend that he __________________ 

enough WORK for the cause of peace or declare himself satisfied. 

 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами после номеров B11– B16 так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11 – B16  

Tourism in Britain 

B 11 Every year more than eleven million tourists visit Britain. In fact, tourism is an 

__________________ industry, IMPORTANCE employing thousands of people. 

 

B 12 Most __________________ come in the summer months VISIT when they can expect 

good weather. 
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B 13 Tourists __________________ spend a few days in London, USUAL then go on to other 

well-known cities. 

B 14 Perhaps the least visited places in England are old _____________ towns. INDUSTRY 

B 15 But many people think that nineteenth-century cities show the __________________ of 

Britain. REAL 

B 16 The __________________ of the past is to be still seen in their old streets. GREAT 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22– А28. Эти номера 

соответствуют заданиям A22 – A28, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

“It's Only Me” 

After her husband had gone to work, Mrs Richards sent her children to school and went upstairs 

to her bedroom. She was too excited to do any housework that morning, because in the evening 

she would be going to a fancy dress A22 ______ with her husband. She intended to dress up as a 

ghost and she had made her costume the night before. Now she was A23 ______ to try it on. 

Though the costume consisted only of a sheet, it was very effective. Mrs Richards put it A24 

______, looked in the mirror, smiled and went downstairs. She wanted to find out whether it 

would be A25 ______ to wear. 

Just as Mrs Richards was entering the dining-room, there was a A26 ______ on the front door. 

She knew that it must be the baker. She had told him to come straight in if ever she failed to 

open the door and to leave the bread on the kitchen table. Not wanting to A27 ______ the poor 

man, Mrs Richards quickly hid in the small store-room under the stairs. She heard the front door 

open and heavy footsteps in the hall. Suddenly the door of the store-room was opened and a man 

entered. Mrs Richards realized that it must be the man from the Electricity Board who had come 

to read the meter. She tried to A28 ______ the situation, saying 'It's only me', but it was too late. 

The man let out a cry and jumped back several paces. When Mrs Richards walked towards him, 

he ran away, slamming the door behind him.  

 

A 221) show 2) performance 3) party 4 ) programme 

A 23 1)nervous 2) restless 3)ill at ease 4 ) impatient 

A 24 1)up 2) on 3) over 4 ) down 

A 25 1)attractive 2) exciting 3) comfortable 4 ) cozy 

A 26 1)knock 2) kick 3) hit 4 ) crash 

A 27 1)fear 2) worry 3) disturb 4 ) frighten 

A 28 1)describe 2) explain 3) interpret 4 ) clear 

 

Вариант № 2 

Part 1 Listening 

Time: 10 minutes 

3. Check your understanding: true or false  

Choose True or False for these sentences.  

9. Andy Wells has written a guide to theme parks around the world. True/False 

10.  Andy says his job doesn’t feel like hard work. True/False 

11. Cedar Point in Ohio has life-sized moving dinosaurs. True/False 

12. On a wing coaster the track is next to you, not under you. True/False 

13. At the Islands of Adventure in Florida you can meet Harry Potter. True/False 

14. Ocean Park in Hong Kong has sea animals but no rides. True/False 



07.02.01 Архитектура 

 

— 18 — 

15. A dark ride is a ride inside a building. True/False 

16. The “place to watch” for theme parks is Japan. True/False 

 

4. Check your understanding: multiple choice  

Choose the best option to complete these sentences.  

9. Magic Kingdom at Disney World in Florida has  

1. the largest area 2. the most rides 3. the biggest number of visitors.  

10. Cedar Point in Ohio is introducing  

1. a new rollercoaster 2. more frightening 3. animatronic dinosaurs.  

11. Andy thinks a wingcoaster is …than a normal rollercoaster. 

1. more relaxing 2. more frightening 3. more exciting  

12. Andy thinks the tour of Hogwarts School is  

1. better for young children 2. really well done 3. just a way of selling magic sweets.  

13. Lotte World, a huge park in South Korea, has 

1. the world’s biggest indoor theme park 2. the most water rides in the world 3. a New York 

street section.  

14. China will soon have  

1. the world’s biggest dinosaur tour 2. the world’s biggest zoo 3. the world’s tallest Ferris 

wheel. 

Раздел 2. Чтение (Reading) 

B 2  
Установите соответствие между заголовками 1–5 и текстами A–D. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз.  В задании два 

заголовка лишних.  

1. First computers 4. Professional sport 2. Risky sport 5. New users 3. Difficult task 6. 

Digging for the past. 

A A group of university students from Brazil have been given the job of discovering and locating  

all the waterfalls in their country. It is not easy because very often the maps are not detailed.  

The students have to remain in water for long periods of time. Every day they cover a distance of 

35 to 40 kilometers through the jungle, each carrying 40 kilos of equipment. 

 

B Another generation of computer fans has arrived. They are neither spotty schoolchildren nor 

intellectual professors, but pensioners who are learning computing with much enthusiasm.  

It is particularly interesting for people suffering from arthritis as computers offer a way of 

writing nice clear letters. Now pensioners have discovered the Internet and at the moment they 

make up the fastest growing membership. 

 

C Not many people know that, back in the fifties, computers were very big, and also very slow.  

They took up complete floors of a building, and were less powerful, and much slower than any 

of today’s compact portable computers. At first, the data they had to process and record was fed  

in on punched-out paper; later magnetic tape was used, but both systems were completely  

inconvenient. 

 

D Potholing is a dull name for a most interesting and adventurous sport. Deep underground, on 

the tracks of primitive men and strange animals who have adapted to life without light, finding 

unusual landscapes and underground lakes, the potholer lives an exciting adventure. You mustn’t 

forget, though, that it can be quite dangerous. Without the proper equipment you can fall, get 

injured or lost. 
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B 3 Прочитайте текст и заполните пропуски 1- 6 частями предложений, обозначенными 

буквами A–G. Одна из частей в списке А–G лишняя. Занесите букву, обозначающую 

соответствующую часть предложения, в таблицу. 

America’s fun place on America’s main street 

If any city were considered a part of every citizen in the United States, it would be Washington, 

DC. To many, the Old Post Office Pavilion serves 1___________. If you are in the area, be a 

part of it all by visiting us–or 2__________. Doing so will keep you aware of the latest musical 

events, great happenings and international dining, to say the least. 

Originally built in 1899, the Old Post Office Pavilion embodied the modern spirit 3__________. 

Today, our architecture and spirit of innovation continues to evolve and thrive. And, thanks to 

forward-thinking people, you can now stroll through the Old Post Office Pavilion and experience 

both 4__________ with international food, eclectic shopping and musical events. All designed to 

entertain lunch, mid-day and after work audiences all week long. 

A highlight of the Old Post Office Pavilion is its 315-foot Clock Tower. Offering a breath-taking 

view of the city, National Park Service Rangers give free Clock Tower tours every day! 

Individuals and large tour groups are all welcome. The Old Post Office Clock Tower also 

proudly houses the official United States Bells of Congress, a gift from England 5__________. 

The Washington Ringing Society sounds the Bells of Congress every Thursday evening and on 

special occasions. 

Visit the Old Post Office Pavilion, right on Pennsylvania Avenue between the White House and 

the Capitol. It is a great opportunity 6__________, this is a landmark not to be missed no matter 

your age. 

A.  by joining our e-community 

B. that are offered to the visitors 

C. its glamorous past and fun-filled present 

D. that was sweeping the country 

E. to learn more about American history 

F. as a landmark reminder of wonderful experiences 

G. celebrating the end of the Revolutionary War 

 

Раздел 3. Грамматика и лексика 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами B4 – B10 так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4 – B10.  

“Cassandra and Apollo” 

In ancient Greece there were many temples built for Apollo. B 4 He was the god of 

____________, beauty, music and poetry YOUNG 

B 5 Besides, Apollo had one very special skill - he could see the future.  

The Temple in Troy was one of the __________________ of all Apollo's Temples. GREAT 

 

B 6 One day, having nothing better to do, Apollo came to the temple in Troy. Among other 

_____________ he saw Cassandra, a young and beautiful priestess, WOMAN 

who worked at the temple. B 7 Apollo __________________ by her grace. IMPRESS  

B 8 The minute Apollo saw Cassandra, he _________________ in love. FALL 
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It was love at first sight. Apollo offered her a deal. He would give Cassandra 

the gift of being able to see the future, if she gave him a kiss. Cassandra agreed.  

B 9 With a laugh, Apollo gave her the gift, _________________ about the reward. DREAM 

Instantly, Cassandra could see the future. She saw Apollo, in the future, 

helping the Greeks destroy Troy. When Apollo bent his head to gently kiss her,  

she angrily spat in his face.  

B 10 Apollo got very angry. He couldn’t take away his gift, but he was able to add to it. 

So, whatever Cassandra said, no one would believe her. That was his second gift 

When Cassandra begged her people in Troy to watch out for the Trojan horse, they 

____________ her. And that was the end of Troy. NOT BELIEVE 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 

буквами после номеров B11– B16 так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11 – B16  

The National Maritime Museum 
B 11 The National Maritime Museum is set in the ___________ surroundings BEAUTY of 

Greenwich park.  

B 12 Within the complex of the museum there is a wide ____________ of objects, VARY 

displays and paintings. The collections relate to the shipping, astronomy and navigation 

B 13 The museum tells the story of figures of great ____________ IMPORTANT to Britain’s 

history such as Lord Nelson and captain James Cook. 

B 14 Galleries and exhibitions are often updated to bring back into view ______________ 

DIFFER 
B 15 parts of the huge hidden collections of the museum which is _______________ FAME all 

over the country 

B 16 This visit will be an ___________________ experience. FORGET 

 

 

 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22– А28. Эти номера 

соответствуют заданиям A22 – A28, в которых представлены возможные варианты 

ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

“Living at university” 

Some students are given a grant (money) from the local education 

A22________________________. In theory, the grant pays for rent, food, books, transport and 

socialising. In fact, the grant is not a lot of A23 ____________ . Students A24______ work 

during the holidays to earn more money, but it is now difficult to find such jobs. The result is 

that more students are A25 ______ , failing to finish their courses. 

Not all students study full-time at university or college. Many people A26________their studies 

with work. Some companies release their staff for training one or two days a week or for two 

month a year. Large companies often have their own in-house training schemes. 

The British government is very A27__________ about such training schemes, in particular 

because so few people go to university. It wants at least half the workforce to have a formal 

professional qualification by the year 2000. If you are A28___________, there are two forms of 

training schemes: employment training for people who have been out of work for a long time 

and Youth Training Schemes for school leavers who cannot find a job. 

A 22 1) procreation 2) authority 3) government 4) governor 

 

A 23 1) money 2) gifts 3) presents 4) donations 
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A 24 1) must 2) have to 3) used to 4) may 

 

A 25 1) falling out 2) drop out 3) tearing out 4) dropping out 

 

A 26 1) combine 2) mix 3) unite 4) blend 

 

A 27 1) enthusiast 2) enthusiastic 3) enthusiastically 4) enthusiasm 

 

A 28 1) employed 2) employment 3) unemployed 4) employee 

I вариант Ответы 

 

Answer Sheet 

 

Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 

 Task 1  B4 later 

1 T B2 3 B5 was known 

2 F  4 B6 left 

3 T  6 B7  was built 

4 T  1 B8 larger 

5 T   B9 was given 

6 F   B10 has worked 

7 T B3 D B11 important 

8 F  G B12 visitors 

 Task 2  A B13 usually 

9 3  E B14 industrial 

10 1  B B15 reality 

11 3  C B16 greatness 

12 2   A22 -3 

13 1   A23 -4 

14 3   A24 -2 

    A25 -3 

    A26 -1 

    A27 -4 

    A28 -2 

 II вариант Ответы 

Answer Sheet 

 

Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 

 Task 1  B4 youth 

1 T B2 3 B5 greatest 

2 F  5 B6 women 

3 T  1 B7  was impressed 

4 T  2 B8 fell 

5 T   B9 dreaming 

6 F   B10 did not believe / didn’t believe 

7 T B3 F B11 beautiful 

8 F  A B12 variety 

 Task 2  D B13 importance 
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9 3  G B14 different 

10 1  C B15 famous 

11 3  E B16 unforgettable 

12 2   A22 -2 

13 1   A23 -1 

14 3   A24 -3 

    A25 -4 

    A26 -1 

    A27 -2 

    A28 -3 

Бланк ответов  

Вариант № _______ 

Фамилия, имя учащегося_____________________________________________ 

Группа_____________________________________________________________ 

Answer Sheet 

 

Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 

 Task 1  B4 

1  B2  B5 

2    B6 

3    B7 

4    B8 

5    B9 

6    B10 

7  B3  B11 

8    B12 

 Task 2   B13 

9    B14 

10    B15 

11    B16 

12    A22 

13    A23 

14    A24 

    A25 

    A26 

    A27 

    A28 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
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Наименование, 

обозначение 
Показатель 

  

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Технический 

перевод 
Перевод выполнен правильно и в полном объеме 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Сообщение 

тема сообщения раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению сообщения 

(презентации к сообщению); 

Презентация 

задание выполнено правильно и в полном объеме с творческим 

подходом 

 

Эссе 
тема сочинения раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Семестровая контрольная работа (КтР01). 

Контрольная работа состоит из  

Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 

28 заданий. 

Время на выполнение: 80 минут. 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
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«неудовлетворительно» 0-40 

Семестровая контрольная работа (КтР02). 

Контрольная работа состоит из 8 заданий (задач). 

Время на выполнение: 80 минут. 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

Семестровая контрольная работа (КтР03). 

Контрольная работа состоит из 8 заданий. 

Время на выполнение: 80 минут. 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 частей практических заданий. 

Part 1 Reading Part 2 Use of English Grammar 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной дея-

тельности применительно к различным контекстам; 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие; 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

– основы здорового образа жизни;  

– условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

– средства профилактики перенапряжения; 

 

уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

– пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

 

1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла образовательной программы.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 166 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Лекции, уроки       

Практические занятия, семинары 32 46 20 34 18 16 

Лабораторные занятия       

Курсовое проектирование       

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации       

Самостоятельная работа       

Всего 32 46 20 34 18 16 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 СЕМЕСТР 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Легкая 

атлетика. 

 

Содержание  

12 

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего 

и высокого старта. 

2. Техника прыжка в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 

 Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий.  

ПР01. Техника безопасности на занятия Л/а. Техника бего-

вых упражнений 
2 

ПР02 Совершенствование техники высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования. 
2 

ПР03. Совершенствование техники бега на дистанции 100 

м., контрольный норматив. 
2 

ПР04. Совершенствование техники прыжка в длину с места, 

контрольный норматив. 
2 

ПР05 Совершенствование техники бега на дистанции 

2000м., контрольный норматив. 
2 

ПР06 Овладение техникой старта, стартового разбега, фи-

ниширования 
2 

Раздел 2.  Легко-

атлетическая 

гимнастика. 

Содержание 

10 

Тема 2.1. Легкоатлетическая гимнастика, работа 

на тренажерах. 

Содержание учебного материала 

Техника коррекции фигуры 

В том числе, практических занятий  

ПР07. Совершенствование техники упражнений ритмиче-

ской гимнастики (девушек), упражнения с гантелями (юно-

шей). 

2 

ПР08. Освоение и совершенствование акробатических 

упражнений (для девушек и юношей). 
2 

ПР09. Совершенствование техники упражнений с предме-

тами: обручами, скакалками, гимнастическими 2палками 
2 

ПР10.  Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренаже-

рах. 
2 

ПР11. Совершенствование техники упражнений на блочных 

тренажерах для развития основных мышечных групп. Кон-

трольный тест наклон вперед из положения стоя с прямыми 

2 
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1 2 3 

ногами на гимнастической скамье. 

Раздел 3. Футбол. Содержание  

3.1 Техника перемещений. Правила игры. 

 

Содержание учебного материала 

Техника перемещений футболиста. 

Эффективное применение правил игры. 

8 

В том числе, практических занятий  

ПР12. Совершенствование техники перемещений без мяча и 

с мячом.  
2 

ПР13. Совершенствование техники перемещений без мяча и 

с мячом. Контрольный норматив удары по мячу на даль-

ность. 

2 

ПР14. Отработка правил в футбол. Учебная игра. 2 

ПР15. Отработка правил в футбол. Учебная игра. 2 

Зачет 2 

Всего: 32 

 

4 СЕМЕСТР 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 3. Футбол. 

 

 

Содержание  

10 

Тема 3.2 Ведение, прием и передача мяча. 

Содержание учебного материала 

Техника ведения, приемов и передач мяча. 

Тема 3.3 Удары по мячу. 

Содержание учебного материала 

Техника ударов по мячу. 

В том числе, практических занятий.  

ПР16. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 

мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 
2 

ПР17. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 

мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 
2 

ПР18. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 

мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 

Контрольный норматив ведение мяча с обводкой стоек. 

2 

ПР19. Совершенствование ударов по мячу с места и в дви-

жении. 

Контрольный норматив удар по мячу ногой на точность по-

падания. 

2 

Раздел 4.  Баскет-

бол. 

 

Содержание 

10 

Тема 4.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с места. 

Содержание учебного материала 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча 
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1 2 3 

с места 

Тема 4.2 Техник выполнения ведения и передачи мяча в 

движении, ведение –2 шага – бросок.  

Содержание учебного материала 

 Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мя-

ча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 

Тема 4.3 Техника выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу, пра-

вила баскетбола. 

 Содержание учебного материала 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения баскет-

больным мячом. 

Содержание учебного материала 

Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий 

ПР20. Овладение техникой выполнения ведения мяча, пере-

дачи и броска мяча с места 
1 

ПР21.  Овладение и закрепление техникой ведения и пере-

дачи мяча в баскетболе. 
1 

ПР22. Совершенствование техники выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 
1 

ПР23. Совершенствование техники выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 
1 

ПР24. Совершенствование техники выполнения штрафного 

броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 
2 

ПР25. Совершенствование техники выполнения штрафного 

броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Контрольный норматив штрафные броски. 

2 

ПР26. Совершенствовать технические элементы баскетбола 

в учебной игре. 
2 

Раздел 5. Волей-

бол 

 

Содержание 

10 

Тема 5. 1. Техника перемещений, стоек, технике верхней 

и нижней передач двумя руками. 

Содержание учебного материала 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками. 

Тема 5.4. Совершенствование техники владения волей-

больным мячом. 

Содержание учебного материала 

Совершенствование техники владения волейбольным мя-

чом. 

В том числе, практических занятий 

ПР27.Отработка действий: стойки в волейболе, перемеще-

ния по площадке. 
1 

ПР28. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верх-

няя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 
1 

ПР29.Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верх-

няя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 
2 
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1 2 3 

ПР30. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара. Страховка у сетки. 
2 

ПР31. Учебная игра с применением изученных положений. 2 

ПР32.Отработка техники владения техническими элемента-

ми в волейболе. 
2 

Раздел 6. 

Плавание 

 Содержание 

14 

Тема 6.1Теоретические сведения. (Правила поведения в 

бассейне). 

Содержание учебного материал «Правила поведения в 

бассейне. Личная гигиена». Свободное плавание. 

Тема 6.2 Совершенствование техники плавания различ-

ными способами. 

Плавание способом кроль на груди, брасс, на спине, на бо-

ку. 

 Тема 6.3 Выполнение контрольного норматива 

В том числе практических занятий 10 

ПР33. Совершенствование плавания различными способа-

ми. 
2 

ПР34. Совершенствование плавания способом кроль на 

груди 
2 

ПР35. Совершенствование плавания способом брасс. 2 

ПР36. Совершенствование плавания способом кроль на 

спине. 
4 

ПР37. Контрольный норматив. Плавание 500м, без учета 

времени вольным стилем. 
4 

 Зачет 2 

Всего: 46 

 

5 СЕМЕСТР 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Легкая 

атлетика. 

 

 

Содержание  

18 

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего 

и высокого старта. 

2. Техника прыжка в длину с места 

Тема 1.2. Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 

 Техника бега по дистанции 

Тема 1.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с 

разбега. Метание снарядов. 

Содержание учебного материала 

1.Техника бега на средние дистанции. 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 8 — 

1 2 3 

2. Прыжок в длину с разбега. 

В том числе, практических занятий.  

ПР38. Совершенствование техники бега на дистанции 

400м., контрольный норматив. 
1 

ПР39. Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Техника бега по дистанции (беговой цикл). 
1 

ПР40. Разучивание комплексов специальных упражнений. 

Техника бега по дистанции (беговой цикл). 
2 

ПР41. Техника бега на дистанции 3000 м, без учета време-

ни. Контрольный норматив. 
2 

ПР42. Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 

7-ми шагов. 
2 

ПР43. Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 

7-ми шагов. 
2 

ПР44. Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега. 2 

ПР45. Целостное выполнение техники прыжка в длину с 

разбега, контрольный норматив. 
2 

ПР46. Техника метания гранаты 2 

ПР47. Техника метания гранаты, контрольный норматив. 2 

Зачет 2 

Всего: 20 

 

 

6 СЕМЕСТР 

 

Раздел 2.  Легко-

атлетическая 

гимнастика. 

  

Содержание 

16 

Тема 2.1. Легкоатлетическая гимнастика, работа 

на тренажерах. 

Содержание учебного материала 

Техника коррекции фигуры 

В том числе, практических занятий 

ПР48.Выполнение упражнений для развития различных 

групп мышц. Контрольный норматив подтягивание на пере-

кладине из виса (юноши), и из виса лежа (девушки).  

2 

ПР49.Работа на тренажерах. 2 

ПР50 Работа на тренажерах 2 

ПР51.Работа на тренажерах. Выполнение контрольного 

норматива  сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
2 

ПР52. Развитие силовой выносливости. Упражнения с ган-

телями. 
2 

ПР53Комплекс силовых упражнений (фитнес).Выполнение 

контрольного норматива (упражнение на пресс за 1 мин., 

количество раз) 

2 

ПР54. Комплекс с фитболами. 2 

ПР55.Комплекс упражнений на развитие гибкости. Выпол-

нение контрольного норматива на гибкость из положения 

стоя на скамейке наклон. 

2 

Раздел 3. 

Футбол 

Содержание  

16 Тема 3.3 Удары по мячу. 

Содержание учебного материала 
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 Техника ударов по мячу. 

Тема 3.4 Простые тактические комбинации. 

Содержание учебного материала 

Тактика и техника простых тактических комбинаций. Тех-

ника ударов по мячу. 

В том числе, практических занятий. 

ПР56. Совершенствование ударов по мячу с места и в дви-

жении. 
2 

ПР57. Совершенствование ударов по мячу с места и в дви-

жении. Контрольный норматив  штрафной удар. 
4 

ПР58.Совершенствование простых тактических комбина-

ций в парах, тройках.  Контрольный норматив  жонглирова-

ние мячом. 

4 

ПР59. Совершенствование техники и тактики игры. Учеб-

ная игра. 
4 

ПР60. Учебная игра Правила соревнований. 2 

 Зачет 2 

Всего: 34 

 

 

                                                       7 СЕМЕСТР 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 4.  Баскет-

бол. 

 

Содержание 

16 

Тема 4.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с места. 

Содержание учебного материала 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча 

с места 

Тема 4.2 Техник выполнения ведения и передачи мяча в 

движении, ведение –2 шага – бросок.  

Содержание учебного материала 

 Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мя-

ча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 

Тема 4.3 Техника выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу, пра-

вила баскетбола. 

 Содержание учебного материала 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения баскет-

больным мячом. 

Содержание учебного материала 

Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе, практических занятий 
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ПР61. Овладение и закрепление техникой ведения и пере-

дачи мяча в баскетболе 
4 

ПР62.Совершенствование техники ведения и передачи мяча 

в движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-

бросок. 

2 

ПР63. Выполнение контрольного  норматива «ведение – 2 

шага – бросок». 
2 

ПР64. Совершенствование техники выполнения перемеще-

ния в защитной стойке Баскетболиста. 
2 

ПР65. Совершенствование техники выполнения перемеще-

ния в защитной стойке Баскетболиста. 
2 

ПР66. Выполнение контрольного  норматива  бросок мяча с 

места под кольцо. 
2 

П67. Совершенствовать технические элементы баскетбола в 

учебной игре. 
2 

Зачет 2 

Всего: 18 

 

                                                       8 СЕМЕСТР 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

Раздел 5. Волей-

бол 

 

Содержание 

8 

Тема 5. 1. Техника перемещений, стоек, технике верхней 

и нижней передач двумя руками. 

Содержание учебного материала 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками. 

Тема 5.2 Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала 

Техника нижней подачи и приёма после неё 

Тема 5.3. Техника прямого нападающего удара. 

Содержание учебного материала 

Техника прямого нападающего удара 

Тема 5.4. Совершенствование техники владения волей-

больным мячом. 

Содержание учебного материала 

Совершенствование техники владения волейбольным мя-

чом. 

В том числе, практических занятий 

ПР68. Обучение технике передачи мяча двумя руками свер-

ху и снизу на месте и после перемещения. 
2 

ПР69. Отработка тактики игры: расстановка игроков, такти-

ка игры в защите, в нападении, индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча, групповые и командные дей-

ствия игроков, взаимодействие игроков. 

1 
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ПР70. Отработка техники нижней подачи и приёма после 

неё. 
1 

ПР71. Отработка техники прямого нападающего удара. 1 

ПР72.  Отработка техники владения техническими элемен-

тами в волейболе.  Приём контрольных нормативов: пере-

дача мяча над собой снизу, сверху.  

1 

ПР73. Отработка техники владения техническими элемен-

тами в волейболе. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ори-

ентирам на площадке. 

1 

ПР74. Отработка техники владения техническими элемен-

тами в волейболе. 
1 

Раздел 6. 

Плавание 

Содержание 

6 

Тема 6.1 Теоретические сведения. (Правила поведения в 

бассейне). 

Содержание учебного материал «Правила поведения в 

бассейне. Личная гигиена». Свободное плавание. 

Тема 6.2 Совершенствование техники плавания различ-

ными способами. 

Плавание способом кроль на груди, брасс, на спине, на бо-

ку. 

 Тема 6.3 Выполнение контрольного норматива 

В том числе практических занятий 

ПР75. Правила поведения в плавательном бассейне. Совер-

шенствование техники плавания различными способами. 
2 

ПР76.  Совершенствование техники плавания брасом на бо-

ку и на спине. Плавание 50м.(дев.),100м.(юн.) вольным сти-

лем. Контрольный норматив. 

2 

ПР77. Совершенствование техники плавания способом 

«брасс». Развитие выносливости. Выполнение контрольного 

норматива 500м, вольным стилем. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 16 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02612-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-

46E8-8F7A-66694FBA438E. 

3. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437753 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Футбол [Электронный ресурс]: программа для футбольных академий, детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олим-

пийского резерва и училищ олимпийского резерва/ В.П. Губа [и др.].— М.: Спорт, 

Человек, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Германов, Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть I [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Г.Н.Германов, Е.Г. Германова.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

242 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Германов, Г.Н. Урок легкой атлетики в школе. Часть II [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Г.Н.Германов, Е.Г .Германова.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

441 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Готовцев, Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс]:  Учебно-методическое пособие для 

студентов и преподавателей/ Е.В.Готовцев, Д.И.Войтович, В.А. Петько.— Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего профессионального об-

разования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-08846-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

При преподавании дисциплины методически целесообразно в каждом разделе дис-

циплины выделить наиболее важные моменты и акцентировать на них внимание обучаю-

щих. При изучении дисциплины предусматриваются следующие методы обучения: це-

лостный, расчлененный, смешанный, позный и проблемный. 

Целостный метод обучения подразумевает изучение всего действия целиком и 

применяется при обучении простых действий. Он также применяется при обучении пер-

спективных учеников, имеющих высокий уровень координационных способностей. По 

мере изучения целостного действия внимание уделяется общей картине движений, основ-

ной его функции (например, прыгнуть в длину как можно дальше), затем изучаются и 

корректируются отдельные неудачные детали, мешающие формированию качественной 

техники движений. 

Расчлененный метод обучения наиболее распространен и применяется на началь-

ном этапе обучения и при обучении технически сложных действий. Целостное действие 

подвергается анализу, разделяется на части (детали техники), которые можно выполнить, 

отдельно. Затем определяется последовательность изучения отдельных деталей, составля-

ется план-схема обучения их техники, подбираются методы и средства обучения. Следу-

ющий этап — изучение по необходимости группы деталей, т.е. формируются структурные 

связи между деталями техники. Завершающий этап — изучение всего действия в целом, 

закрепление и совершенствование техники целостного действия. 

Смешанный метод обучения включает в себя элементы целостного и расчлененно-

го методов. 

Позный метод обучения: суть его включается в определении главной позы двига-

тельного действия. Стержнем этого метода изучения стало понятие «позы» как главного 

конструирующего элемента движений. Выбор этих элементов (поз) был обусловлен поло-

жениями. 

 1.Поза должна быть такой, чтобы ее выполнение автоматически и предопределяло 

бы биомеханику предшествующих и последующих движений.  

2.Поза должна обусловливать соединение и направленность предшествующих и 

последующих движений, тем самым убирая их 

из области контроля и сознания. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы в предше-

ствующем элементе (позе) было заложено можно больше свойств последующего элемента 

(позы). Такое соотношение между ними позволяет осуществлять переход от одного эле-

мента к другому с минимальными двигательными перестройками. 

Проблемный метод обучения рассматривает приемы обучения с помощью элемен-

тов, взятых из других научных дисциплин, и как применять их на практике в обучении 

двигательным действиям  

Наряду с общими методами обучения существуют и методы непосредственного 

обучения: словесный, наглядный, физического упражнения, непосредственной помощи. 

Словесный метод имеет важное значение при изучении техники движений. Препо-

даватель с помощью объяснений, рассказа помогает создать представление о движении, 

осознать движение, дать его характеристику. Слово связывает между собой все средства, 

методы и приемы обучения. 

Главную роль в этом методе играет объяснение, после которого ученик пытается 

выполнить то или иное движение, затем, разобрав ошибки, опять пробует его выполнить. 

Нужно избегать многословных объяснений, говорить конкретно, четко формулировать 

необходимые в данный момент сведения. По мере овладения техникой движений объяс-

нения становятся, с одной стороны, более детальными, глубокими, с другой — более ла-



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 14 — 

коничными и краткими. В начальной стадии обучения и при обучении детей младшего π 

среднего возраста успешно применяют образные объяснения (например, цапля стоит на 

одной ноге), в котором используются знакомые ученику образы и представления. 

При обучении ритму движений обычно используют подсчет или другие ритмиче-

ские звуки. Помимо объяснений применяют также напоминание, подсказку. 

Немаловажное значение имеет и детальный разбор техники, сопоставление мыс-

ленных двигательных представлений ученика с фактическим выполнением. Необходимо 

помнить, что не всегда можно словесно создать представление о быстроте движений, си-

ле, моментах инерции и т.д. Поэтому всегда нужно сочетать метод слова с другими мето-

дами. 

Основными средствами словесного метода являются: рассказ, объяснение, напоми-

нание, разъяснение, указание, подсказка, анализ выполненного действия, анализ ошибок. 

Наглядный метод опирается на пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». 

Наблюдая за показом, ученик может охватить взглядом целостную картину техни-

ки, получить представление о сложности или легкости выполнения движений. Зрительное 

восприятие демонстрируемой техники дает наиболее объективное отображение ее в со-

знании учеников, создает правильное двигательное представление, при условии образцо-

вого показа. 

Показ обычно всегда сопровождается словом, причем объяснения должны соответ-

ствовать показу. Нельзя демонстрировать технику движений с ошибками или неточностя-

ми, особенно детям младшего и среднего возраста, которые в первую очередь стараются 

скопировать ваши движения, и если допущена одна ошибка или неточность с вашей сто-

роны, то она может надолго закрепиться у обучающегося, нарушая процесс овладения це-

лостной техникой. Необходимо помнить, что ошибки всегда быстрее усваиваются, чем 

правильные движения. Поэтому, анализируя ошибки, никогда нельзя показывать их, надо 

объяснять и показать действие без ошибок. 

В процессе показа необходимо добиться осмысления не только внешней картины 

движений, но и научить учеников анализировать действия, понять механизмы того или 

иного движения. Осознать не только «как?», но и «почему?», «за счет каких факторов?» 

выполняется действие. 

Если двигательное действие по своему составу и структуре позволяет выполнить 

его в замедленном темпе, то показ может выполняться в медленном темпе. Но чрезмерно 

увлекаться замедленным показом не рекомендуется, так как здесь теряется ритмовой 

смысл данного действия. 

Различают два вида наглядности: 1) непосредственная наглядность — достоверный 

образ движений — образцовый показ, применение рисунков, плакатов, кинограмм — 

плоскостная наглядность, макетов, моделей — объемная наглядность, кино- и ви-

деозаписи — аппаратурная (техническая) наглядность; 2) слуховая наглядность — звуко-

вое оформление движений, которое очень важно при изучении ритма и темпа движений. 

Как бы ни хорошо обучающийся не осознал двигательное действие, невозможно 

выполнить его, не попробовав. Значит, активно включается в процесс обучения метод 

физического упражнения. 

Само понятие «упражнение» означает повторение, значит, метод физического 

упражнения — это метод повторного выполнения изучаемого двигательного действия или 

каких-либо вспомогательных действий. 

Применяя его вместе с другими методами, мы можем создать вполне определенный 

двигательный навык или сформировать интегральную функциональную систему деятель-

ности, в дальнейшем совершенствуя ее или изменяя по мере надобности. 

Претворяя мысленное представление в практическое воспроизведение движений и 

действий, ученик овладевает техникой. Это д ос тигается разными путями, и прежде всего 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 15 — 

методом обучения упражнению в целом и методом обучения упражнению по частям. Вы-

ше мы уже говорили о них как об общих методах обучения. 

При обучении методом целостного упражнения наиболее сложной технике сначала 

надо упростить разучиваемое действие, так, чтобы сущность его осталась неизменной. 

Наиболее ярко этот метод  проявляется в изучении техники бега, так как движения и беге 

настолько естественны, что почти не нуждаются в упрощении. 

При обучении методом целостного упражнения необходимо при подборе исходить 

из следующих правил, подбирая поэтапные упражнения: 

-по своей структуре упражнения должны быть похожи на структypу изучаемого дей-

ствия; 

-из состава целостного действия можно убрать или изменить лишь 1 — 2 элемента для 

его упрощения, при этом структура не должна меняться, а функциональный смысл должен 

оставаться прежним. 

Метод расчлененного упражнения применяется с целью изучения, исправления, 

совершенствования и закрепления отдельных частей и элементов целого. 

Целостное действие сначала подвергается анализу, т. е. определяется состав этого 

действия. Разделение происходит по таким частям, которые можно выполнить самостоя-

тельно. Например, прыжок в длину с разбега — его можно разделить на следующие части: 

разбег и подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, приземление. Затем эти части 

последовательно изучаются. 

В процессе обучения можно выделить три группы упражнений. 

Общеподготовительные, специально подготовительные, специальные упражне-

ния.  

Метод непосредственной помощи применяется при обучении позам в различных 

условиях в медленном темпе. Этот метод, по сути, — исправление ошибок извне. Посто-

роннее вмешательство может быть со стороны живых объектов (преподаватель, партнер) 

и различных устройств. 

Преподаватель может поправить позу ученика, по ходу его движения может по-

мочь выполнить упражнение. Касание рукой определенных групп мышц позволяет уси-

лить кинестетические ощущения, сконцентрировать внимание на этой группе мышц. 

Для изучения более сложных технических элементов используются различные сна-

ряды, тренажеры, устройства. Например, движениям в полете (прыжки в длину) можно 

обучиться с помощью перекладины (в висе), брусьев (в упоре на руках), подкидного мо-

стика, увеличив время полета и т.д. 

Естественно, все упражнения, применяемые этим методом, должны повторять 

структуру изучаемого элемента или хотя бы не менять смысловую картину движения. 

При обучении необходимо помнить следующие правила: 

      - от легкого к трудному — как по степени усилий, так и по координационной сложно-

сти движений; 

   - от простого к сложному — от элементов к целому; 

       - от известного к неизвестному — используя прошлый опыт, наслаивать одни движе-

ния на другие. 

Если ученик показывает неуверенность в движениях при обучении, то устранить ее 

можно следующими способами: а) сузить объем внимания; б) разумно применять стра-

ховку и самостраховку. 

Правильная постановка задач и последовательность их решения в процессе обуче-

ния двигательным действиям — залог эффективного обучения. После проведения деталь-

ного анализа целостного действия и выделения элементов техники необходимо опреде-

лить последовательность их изучения и поставить конкретные задачи. Последователь-

ность исполнения элементов техники целостного действия не совпадает с последователь-

ностью изучения элементов так же, как и изучение основного звена целостного действия. 
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Например, в анализе техники прыжков в длину с разбега можно выделить следую-

щие элементы: разбег и подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, приземление. 

Основное звено — отталкивание, все остальные — второстепенные звенья. При обучении 

технике прыжка такая последовательность изменяется, т.е. сначала изучается отталкива-

ние и полет в шаге, далее — приземление, ритм последних шагов и переход от разбега к 

отталкиванию, оптимальный разбег, полет, после чего — изучение прыжка в целом и, по-

следняя задача, совершенствование прыжка. Здесь возникают дополнительные элементы: 

полет в шаге, который вроде бы относится к самому полету, но изучается в совокупности 

с отталкиванием; ритм последних шагов также присоединяется не к разбегу, а к отталки-

ванию. Эти моменты важно выделить, чтобы впоследствии не нарушить структурных свя-

зей между элементами техники целостного действия. 

По направлению существуют задачи в процессе обучения: ознакомление (ознако-

мить); разучивание (разучить); закрепление (закрепить или обучить в целом); совершен-

ствование (совершенствовать). 

Задача ознакомления всегда стоит на первом месте при любом обучении: прежде 

чем обучать, надо ознакомить, создать представление об изучаемой технике движений и 

ознакомиться с группой, чтобы узнать их способности. Здесь в основном применяются 

словесный и наглядный методы, частично — метод упражнений, при опробовании техни-

ки. 

Задача разучивания — это оптимальная расстановка и изучение выделенных эле-

ментов целостного действия (в отличие от рациональной последовательности изучения 

их), от которых зависят эффективность обучения и сохранение структурных связей между 

элементами. Это наиболее длительный этап обучения, где применяются все методы обу-

чения и разнообразные средства. 

В задаче закрепления техники движений происходит формирование связей между 

элементами движений, соединение изученных элементов техники в целостное действие. 

Здесь также применяются все методы обучения, идет обучение действия в целом, при по-

явлении ошибок в каком-либо элементе возвращаются и исправляют их. Число средств 

уменьшается, в основном выполняются упражнения в целом в разных условиях и специ-

альные упражнения, а также общеподготовительные упражнения, направленные на разви-

тие как координации движений, так и необходимых физических качеств. 

В задаче совершенствования происходит полное формирование целостного дей-

ствия в соответствии с двигательной задачей и оптимальных условий его выполнения. 

Помимо самой техники движений двигательного действия спортсмен должен подогнать 

эту технику к своим индивидуальным способностям с целью наиболее рационального и 

эффективного ее использования в условиях соревновательной деятельности. 

Применяются все методы, но больше делается упор на активность спортсмена, т. е. 

он сам должен анализировать технику, по возможности исправлять свои ошибки. Сред-

ства в этой задаче носят характер экстремального воздействия, т. е. выполнение техники 

соревновательного упражнения в разнообразных ситуациях и условиях. 

Главной задачей каждой методики является достижение обучающимися основных 

задач курса дисциплины, таких как: 

- формирование осознанной потребности в физической культуре, здоровом образе 

жизни; 

- обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, необходимым в жизни; 

- всестороннее развитие физических качеств и обеспечение на этой основе крепкого 

здоровья и высокой работоспособности обучающихся; 

- совершенствование в избранном виде спорта; 

- умений использовать средства физической культуры, спорта и туризма в быту и 

трудовой деятельности; 

Перед началом учебного занятия преподаватель должен удостовериться в готовно-

сти обучающихся к выполнению практических занятий: 
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- наличие спортивной формы и обуви; 

- состояние санитарно- гигиенических условий спортивного зала; 

- наличие материально- технического обеспечения; 

В процессе изучения дисциплины предусматривается текущий контроль в форме 

зачетов, в содержание которых входят конкретные упражнений и выполнение нормативов. 

Причем зачетные виды упражнений для всех курсов остаются неизменными, а нормативы 

для юношей и девушек год от года повышаются. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-

ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Спортивный зал:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый зал:  

 

 

 

 

 

 

Тренажерный зал:  

шведские стенки, баскетболь-

ное кольцо, сетка волейбольная, 

ворота мини-футбольные, сек-

тор для прыжков в длину с ме-

ста, стол для настольного 

тенниса, сетка для бадминто-

на, перекладина гимнастиче-

ская, станок (счетчик) для 

отжиманий;  

 

шведские стенки, скамья мно-

гофункциональная, велотрена-

жер, степплатформа, коврик 

гимнастический, фитбол, ра-

кетка для бадминтона, ракет-

ка для н/тенниса, гантели, ска-

калки, тумба гимнастическая; 

 

стол для н/тенниса. 

Windows, MS Office /Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Открытый стадион широ-

кого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

Учебно-спортивный комплекс: 

универсальное спортивное ядро 

(футбольное поле, беговая до-

рожка), крытые трибуны на 

1000 мест 

Бассейн 

 

Оснащен 4 плавательными до-

рожками  длиной 25 метров 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 
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Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-

зия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

 

 
 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемо-

сти приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР03 
 Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., 

контрольный норматив. 

контрольный тест 

ПР04 
 Совершенствование техники прыжка в длину с места, 

контрольный норматив. 

контрольный тест  

ПР05 
 Совершенствование техники бега на дистанции 2000 м., 

контрольный норматив. 

контрольный тест 

ПР11 

 Совершенствование техники упражнений на блочных 

тренажерах для развития основных мышечных групп. 

Контрольный тест наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье. 

контрольный тест 

ПР13 

 Совершенствование техники перемещений без мяча и с 

мячом. Контрольный норматив удары по мячу на даль-

ность. 

контрольный тест 

ПР18 

 Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мя-

ча на месте и в движении, в парах и тройках. 

Контрольный норматив ведение мяча с обводкой стоек. 

контрольный тест  

ПР19 

 Совершенствование ударов по мячу с места и в движении. 

Контрольный норматив удар по мячу ногой на точность 

попадания. 

 контрольный тест 

ПР25 
 Совершенствование техники выполнения штрафного 

броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

 

    контрольный тест 
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Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

Контрольный норматив штрафные броски. 

ПР37 
ПР37. Контрольный норматив. Плавание 500м, без учета 

времени. 

контрольный тест 

ПР38 
 Совершенствование техники бега на дистанции 400м., 

контрольный норматив. 

контрольный тест 

ПР41 
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени. 

Контрольный норматив. 

контрольный тест 

ПР45 
 Выполнение техники прыжка в длину с разбега, кон-

трольный норматив. 

контрольный тест 

ПР47  Техника метания гранаты, контрольный норматив.     контрольный тест 

ПР48 

 Выполнение упражнений для развития различных групп 

мышц. Контрольный норматив подтягивание на перекла-

дине из виса (юноши), и из виса лежа (девушки).  

контрольный тест 

ПР51 
 Работа на тренажерах. Выполнение контрольного норма-

тива  сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

контрольный тест 

ПР53 

Комплекс силовых упражнений (фитнес).Выполнение кон-

трольного норматива (упражнение на пресс за 1 мин., ко-

личество раз) 

контрольный тест 

контрольный тест 

ПР55 

Комплекс упражнений на развитие гибкости. Выполнение 

контрольного норматива на гибкость из положения стоя на 

скамейке наклон. 

контрольный тест 

ПР57 
Совершенствование ударов по мячу с места и в движении. 

Контрольный норматив  штрафной удар. 

контрольный тест 

ПР58 

Совершенствование простых тактических комбинаций в 

парах, тройках.  Контрольный норматив  жонглирование 

мячом. 

контрольный тест 

ПР63 
 Выполнение контрольного  норматива «ведение – 2 шага 

– бросок». 

контрольный тест 

ПР66 
 Выполнение контрольного  норматива  бросок мяча с ме-

ста в кольцо. Штрафные броски . 

контрольный тест 

ПР72 

 Отработка техники владения техническими элементами в 

волейболе.  Приём контрольных нормативов: передача мя-

ча над собой снизу, сверху.  

контрольный тест 

ПР73 

 Отработка техники владения техническими элементами в 

волейболе. Приём контрольных нормативов: подача мяча 

на точность по ориентирам на площадке. 

контрольный тест 

ПР76 

  Совершенствование техники плавания брасом на боку и 

на спине. Плавание 50м.(дев.),100м.(юн.) вольным стилем. 

Контрольный норматив. 

 

    контрольный тест 

ПР77 

Совершенствование техники плавания способом «брасс». 

Развитие выносливости. Выполнение контрольного норма-

тива 500м, вольным стилем. 

 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма Семестр 
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отчетности 

Зач01 Зачет 3 

Зач02 Зачет 4 

Зач03 Зачет 5 

Зач04 Дифференцированный зачет 6 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР11, ПР13, 

ПР18, ПР19, ПР25, ПР37, ПР38, 

ПР41, ПР45, ПР47, ПР 48, ПР 51, 

ПР 53, ПР 55, ПР 57, ПР 58, ПР 63, 

ПР66,ПР72, ПР73, ПР76, ПР78.  

Знать основы здорового образа жизни. 

Знать условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности) 

Знать средства профилактики перенапряжения. 

Уметь использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР11, ПР13, 

ПР18, ПР19, ПР25, ПР37, ПР38, 

ПР41, ПР45, ПР47, ПР 48, ПР 51, 

ПР 53, ПР 55, ПР 57, ПР 58, ПР 63, 

ПР66,ПР72, ПР73, ПР76, ПР78.  Уметь применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности 

Уметь пользоваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной профессии (спе-

циальности) 

 

Задание к контрольному тесту Пр03 

1. Бег 100м 

 

Задание к контрольному тесту ПР04 

1. Прыжки в длину с места 

 

Задание к контрольному тесту ПР05 

1. Бег 2000м 

 

Задание к контрольному тесту ПР11 

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

 

Задание к контрольному тесту ПР13 

1. Удары по мячу на дальность. 

 

Задание к контрольному тесту ПР18 

1. Ведение мяча с обводкой стоек. 

 

Задание к контрольному тесту ПР19 

1. Удар по мячу ногой на точность попадания. 

 

Задание к контрольному тесту ПР25 

1. Штрафные броски. 
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Задание к контрольному тесту ПР37 

1. Плавание 500м 

 

Задание к контрольному тесту ПР38 

1. Бег 400м 

 

Задание к контрольному тесту ПР41 

1. Бег 3000м 

 

Задание к контрольному тесту ПР45 

1. Прыжки в длину с разбега 

 

Задание к контрольному тесту ПР47 

1. Метание гранаты 

 

Задание к контрольному тесту ПР48 

1. Подтягивание на перекладине из виса (юноши), и из виса лежа (девушки). 

 

Задание к контрольному тесту ПР51 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

Задание к контрольному тесту ПР53 

1. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин. кол-во раз). 

 

Задание к контрольному тесту ПР55 

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

 

Задание к контрольному тесту ПР57 

1. Штрафной удар. 

 

Задание к контрольному тесту ПР58 

1. Жонглирование мячом. 

 

Задание к контрольному тесту ПР63 

1. «ведение – 2 шага – бросок». 

 

Задание к контрольному тесту ПР66 

1. Штрафные броски 

 

Задание к контрольному тесту ПР72 

1. Передача мяча над собой снизу, сверху. 

 

Задание к контрольному тесту ПР73 

1. Подача мяча на точность по ориентирам на площадке.  

 

Задание к контрольному тесту ПР76 

1. Плавание 50м 

2. Плавание 100м 

 

Задание к контрольному тесту ПР78 

1. Плавание 500м 
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Практические задания к зачету Зач01. 

1. Бег 100м 

2. Прыжки в длину с места 

3. Бег 2000м 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

5. Удары по мячу на дальность. 

 

 

Практические задания к зачету Зач02. 

1.  Ведение мяча с обводкой стоек 

2.  Удар по мячу ногой на точность попадания 

3.   Штрафные броски. 

4.   Плавание 500м 

 

Практические задания к зачету Зач03. 

1.  Бег 400м 

2.  Прыжки в длину с разбега 

3.  Метание гранаты 

4.  Подтягивание на перекладине из виса (юноши), и из виса лежа (девушки). 

5.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине (упражнение на пресс за 1 мин., ко-

личество раз) 

7.  Упражнение гибкость из положения стоя на скамейке наклон. 

8.  Штрафной удар 

9.  Жонглирование мячом. 

 

 

Практические задания к зачету Зач04. 

1.  «ведение – 2 шага – бросок». 

2.  Штрафные броски  

3.  передача мяча над собой снизу, сверху.  

4.  подача мяча на точность по ориентирам на площадке. 

5.  Плавание 50м 

6   Плавание 100м 

7.  Плавание 500м 

 

 

 

       7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

 

     При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля успе-

ваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

 (контрольные 

упражнения) 

задание выполнено правильно и в полном объеме. 
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Критерии оценки контрольных упражнений: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, в случае правильного выполненного упражне-

ния. С соблюдением всех требований, без ошибок, легко, уверено, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащим ритме. Студент понимает сущность движения, его назначение, 

может объяснить, как оно выполняется. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении упражнения так же, как и в 

предыдущем случае при допущении не более двух незначительных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в случае, когда упражнение в основ-

ном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, при-

ведших к скованности движений, неуверенности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, упражнение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая 

ошибка. 

 

        При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Зачет (Зач01). 

Зачет (Зач02). 

Зачет (Зач03). 

Дифференцированный зачет (Зач04) 

 

Зачетная оценка по дисциплине складывается из оценок текущего контроля в тече-

ние всего семестра в соответствии с контрольными нормативами. Студенты, пропустив-

шие по уважительной причине, день сдачи контрольных нормативов, сдают их в день 

промежуточной аттестации. 

  

 

Таблица 7.5 – Контрольные нормативы 

Зач01 

Норматив 

Юноши Девушки 

Оценка 

«отлично» 

Оценка «хо-

рошо» 

Оценка 

«удовлетво 

рительно» 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетво 

рительно» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бег на 100 метров  (с)  13.6 14.0 14.6 16.0 17.0 17.4 

2.Бег 2000м без учета времени 

3.Прыжок в длину с ме-

ста 

240 220 200 180 150 130 

4. Наклон вперед из по-

ложения стоя с прямыми 

ногами на гимнастиче-

ской скамье (см) 

+13 +8 +6 +16 +9 +7 

5. Удары по мячу на оценивается техника выполнения 
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дальность  

Зач02 

1. Ведение мяча с обвод-

кой стоек   

оценивается техника выполнения 

2. Удар по мячу ногой на 

точность попадания 

(юноши: с центра поля, 

девушки: - с 11 м) 

из 5 ударов 3попадания 

3. Штрафные броски из 

10 попыток 

5 3 1 3 2 1 3 

4.Плавание 500м                                            без учета времени 3.00 

Зач03 

1.Бег 400м 1.02 1.05 1.10 1.18 1.22 1.30 

2.Прыжки в длину с раз-

бега 
365 350 325 365 350 325 

3.Метание гранаты 

(500гр) 
38 32 26 23 18 12 

4.Подтягивание на пере-

кладине из виса 

(для юношей) 

Подтягивание на пере-

кладине из виса лежа 

(для девушек) (количе-

ство раз) 

 

 

 

        14 

  

 

 

 

       11 

 

 

 

       9 

 

 

 

       19 

 

 

 

       13 

 

 

 

    11 

5. Сгибание и разгибание 

рук в упоре ле-

жа(количество раз) 

 

40 

 

30 

 

27 

 

16 

  

 11 

  

 9 

6. Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине 1 мин (количество 

раз) 

 

40 

 

30 

 

25 

  

  35 

 

30 

 

25 

7.Упражнение на гиб-

кость 

+13 +8 +6 +16 +9 +7 

8. Штрафной удар (без 

вратаря). После удара 

мяч не касается земли.  

с центра поля из 5 ударов 3 - в створ-

ку ворот 

с 11 метров из 5 ударов 3 - в 

створку ворот 

 

7. Жонглирование мя-

чом(количество раз) 

не менее 10 не менее 3 не менее 3 

Зач04 

1.Ведение мяча -2 шага-

бросок в кольцо 

оценивается техника выполнения 

2.Штрафные броски  5 3 1 3 2 1 3 

3.Передача мяча над со-

бой, снизу, сверху 

оценивается техника выполнения 

4.Подача мяча на точ-

ность по ориентирам  на 

площадке 

 

оценивается техника выполнения 

5.Плавание 50м                                      без учета времени  

6.Плавание 100м 
                                     без учета времени 
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77.Плавание 500м    без учета времени 

 

 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК- 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК -04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК- 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникации на госу-

дарственном языке Российской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста 

ОК- 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе традиционных обще-

человеческих ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения  

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– цели, структуру и средств общения; психологические основы деятельности коллек-

тива; психологические особенности личности; роли и ролевые ожидания в общении; 

технику и приемы общения, правила слушания;  

– правила ведения деловой беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; меха-

низм взаимопонимания в общении;  

– источник, причины, виды и способы разрешения конфликтов; особенности кон-

фликтной личности; нравственные принципы общения. 

уметь: 

– применять техники и приемы эффективного общения для решения разного рода за-

дач в профессиональной деятельности;  

– искать необходимую информацию и системно анализировать ее для решения вопро-

сов комфортного сосуществования в группе; находить разумные решения в кон-

фликтных ситуациях, используя различные виды и средства общения;  

– организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать внутри коллекти-

ва;  

– грамотно применять вербальные и невербальные средства общения;  

– применять техники слушания, тренировки памяти и внимания;  

– выявлять конфликтогены;  

– разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях; проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение в сфере делового 

общения, опираясь на общечеловеческие ценности и нравственные основы делового 

общения. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части общего гуманитарного и соци-

ально-экономического учебного цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  77  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Лекции, уроки 46 

Практические занятия, семинары 23 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 8 

Всего 77 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 1  

Теоретические 

основы психоло-

гии общения 

 

Содержание  

30 

Тема 1.1 Введение в дисциплину 
Психология общения как наука.  

Понятие и сущность общения.  

Общение как основа человеческого бытия и средство передачи 

накопленного опыта.  

Роль общения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2 Функция и структура общения 
Классификация общения. Виды общения.  

Функции общения: коммуникативная, познавательная, инфор-

мационная, психологическая, креативная.  

Структура общения как взаимосвязь перцептивной, 

коммуникативной и интерактивной сторон 

Тема 1.3 Деловое общение 
Нравственные основы общения. Понятия этика и мораль. 

Этические принципы делового общения. Деловой этикет в 

профессиональной деятельности. Средства делового общения. 

Деловое общение как процесс развития деловых контактов 

между людьми. Имидж как средство делового общения 

В том числе, практических занятий 14 

ПР01 Вербальные средства общения 3 

ПР02 Невербальные средства общения 3 

ПР03 Деловая беседа. Деловые переговоры 4 

ПР04 Требования деловой этики к проведению деловых 

переговоров  
4 

Раздел 2  

Культура делово-

го общения 

Содержание  

16 

Тема 2.1 Типы и формы деловой коммуникации. 

Коммуникативная компетенция личности. Основные аспек-

ты культуры общения и культуры речи: инструментальный, 

функциональный, этический, эстетический. Культура дело-

вого общения: общая характеристика и специфические чер-

ты. Факторы, определяющие имидж делового человека Спе-

цифика устной и письменной деловой речи. Непосредствен-

ное и опосредованное, вербальное и невербальное общение. 

Диалогическая и полилогическая ситуации общения, уста-

новление речевого контакта с другими членами языкового 

коллектива. Основные требования к деловой речи: правиль-

ность, точность, краткость и доступность. Критерии особен-

ностей каждой формы деловой коммуникации.  

Тема 2.2 Личность и группа 
Взаимодействие в группе. Виды социальных групп. Коллек-

тив. Модели и стадии развития коллектива  

В том числе, практических занятий 9 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl11.html#11-1
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl11.html#11-1
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl11.html#11-1
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1 2 3 

ПР05. Психические познавательные процессы: память, 

внимание 
6 

ПР06. Психология конфликта и его функции 3 

Самостоятельная работа   

СР01 Подготовка сообщения 
8 

Дифференцированный зачет 4 

Всего: 77 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450979. 

2. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456734. 

3. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09063-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455217. 

4. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под 

редакцией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06957-0. — Текст:электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455243. 

4.2. Дополнительная литература 

1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. 

В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450947 . 

2. Бордовская, Н.В. Психология делового общения. Практикум : учебное пособие / 

Бордовская Н.В., Костромина С.Н., Зиновьева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. 

— 240 с. — ISBN 978-5-406-06571-6. — URL: https://book.ru/book/929675. 

3. Сахарчук, Е.С. Психология делового общения : учебное пособие / Сахарчук Е.С. — 

Москва : КноРус, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-406-06373-6. — URL: 

https://book.ru/book/927708 — Текст : электронный. 

4. Психология делового общения : учебник / Бордовская Н.В., под. ред., Костромина 

С.Н., Москвичева Н.Л., Зиновьева Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 291 с. — ISBN 

978-5-406-05678-3. — URL: https://book.ru/book/922389  — Текст : электронный. 

5. Ульянова, Н.Ю. Психология делового общения и межличностные коммуникации : 

учебник / Ульянова Н.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-4365-

3423-7. — URL: https://book.ru/book/938697  — Текст : электронный. 

6. Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-3501-2. — URL: 

https://book.ru/book/933804. 

 

https://book.ru/book/933804
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами си-

стемы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-

номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 

может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 

позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-

но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 

произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-

ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-

дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 

рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 

курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-

скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-

бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-

ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-

денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-

сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-

зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-

сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-

ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-

вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-

чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-

волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-

ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям.  
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-

чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-

трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-

торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета яв-

ляется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной пробле-

ме. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-

матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-

ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-

дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-

бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 9 — 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-

лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-

менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-

ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

-      составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-

ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

  
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Кабинет социально-

гуманитарных наук  для про-

ведения занятий всех видов, в 

том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 
 

Доска, экран, проектор, учебная 

мебель. 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета.  
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-

зия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-

приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР03 Деловая беседа. Деловые переговоры 
 конспект 

 сообщение 

ПР04 
Требования деловой этики к проведению деловых перего-

воров 

сообщение 

 

ПР06 Психология конфликта и его функции Кейсы 

СР01 Задание для самостоятельной работы  сообщение 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

Отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 

  

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать: цели, структуру и средств 

общения; психологические основы деятельности коллектива; пси-

хологические особенности личности; роли и ролевые ожидания в 

общении; технику и приемы общения, правила слушания) 

ПР03, Зач01 

Формулировка результата обучения 2 (Знать: правила ведения деловой 

беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; механизм взаи-

мопонимания в общении) 

ПР03, ПР04, Зач01 

Формулировка результата обучения 3 (Знать: источник, причины, виды 

и способы разрешения конфликтов; особенности конфликтной 

личности; нравственные принципы общения)) 

ПР04, ПР06, СР01 

Формулировка результата обучения 4 (Уметь: применять техники и при-

емы эффективного общения для решения разного рода задач в 

профессиональной деятельности; искать необходимую информа-

цию и системно анализировать ее для решения вопросов комфорт-

ного сосуществования в группе; находить разумные решения в 

конфликтных ситуациях, используя различные виды и средства 

общения) 

 ПР03, СР01, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 5 (Уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать внутри коллектива;  

грамотно применять вербальные и невербальные средства обще-

ния; применять техники слушания, тренировки памяти и внима-

ния; выявлять конфликтогены; разрабатывать стратегии поведения 

в стрессовых ситуациях; проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение в сфере делово-

го общения, опираясь на общечеловеческие ценности и нравствен-

ные основы делового общения) 

ПР04, ПР06, СР01, Зач01 

 

Задания к конспекту ПР03 

Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте конспект на те-

му: «Культура речи для современного руководителя». 

Инструкция по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные сло-

ва. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

 

Задание к сообщению ПР03 

Подготовка сообщений на тему «Межличностные коммуникации в профессиональ-

ной деятельности». 

Подготовка сообщения – это вид самостоятельной работы по подготовке небольшого 

по объему устного сообщения. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но 

и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статисти-

ческими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Последовательность подготовки сообщения: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Выделить основные понятия. 

3. Подобрать и ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения. 

4. Оформить сообщение письменно и проиллюстрировать компьютерной презентацией. 

 

Задания к сообщению ПР04 

Подготовка сообщений на тему «Разновидности и жанры официально-делового 

стиля» 
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Задание Кейсы ПР06 
Кейс 1. «Скрытая мотивация» 

В свое время был у меня замечательный подчиненный: прекрасный работник, исполнительный, 

скромный. Назовем его Федоров. Платили Федорову до обидного мало, и я, понимая, что это несправедливо, 

чувствовал себя перед ним неловко. При первой же возможности, с открытием вакансии, я предложил ему 

новую, лучше оплачиваемую должность. Однако на мое предложение о прибавке к заработку Федоров отре-

агировал как-то странно: поблагодарил, сказал, что подумает, а на следующий день отказался. 

Какая могла быть причина этого? 

Кейс 2. «Как отказывать» 

Вас постоянно перегружают работой, а вы, в силу деликатности, а может быть, и слабости характе-

ра, не в силах отказать. В конце концов, это начинает отражаться на качестве работы и на вашем здоровье. 

Ясно, что следует отказываться от чрезмерной нагрузки.                           

Но как это правильно делать, не портя отношений с руководством и коллегами? 

Кейс 3. «Пустые разговоры» 

Подчиненные приходят к вам, донимая мелкими, порой элементарно разрешимыми вопросами, ме-

шают работать, не дают сосредоточиться. 

Как поступать в подобных случаях? 

Кейс 4. «Сплетни» 

Подчиненные жалуются начальнику на своих коллег, сплетничают про них, раскрывают «тайны» их 

личной жизни и т. п. 

Как поступать в этом случае? 

Кейс 5. «Мудрый совет»  
Подчиненные приходят к начальнику со своими личными сложными жизненными вопросами. 

Как поступать в этом случае? 

Кейс 6. «Давать ли свободу подчиненным?»                    

Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не так, как это сделали 

бы вы, на ваши замечания не реагируют, продолжая работать по-своему. 

Как поступать в этом случае? 

Кейс 7. «Как удержать сотрудника от ухода?» 

Сотрудник собирается перейти на новое место работы. 

Как на это должен реагировать менеджер? 

Кейс 8. «Слезы — вода» 

В ответ на ваши справедливые замечания, сделанные работнице, та начинает плакать. 

Что делать в этом случае?        

Кейс 9. «На корабле бунт» 

Группа работников либо один из них в грубой форме высказали несогласие и даже недовольство 

вашими распорядительными действиями. 

Что следует предпринять? 

Кейс 10. «Как преодолеть непонимание?»         

Ваш подчиненный систематически не понимает ваших заданий. Он очень старается, но у него ниче-

го не выходит. Никакие угрозы и материальные взыскания не помогают. Между тем, это, безусловно, дис-

циплинированный и квалифицированный работник. 

Как поступать в этом случае?                               
 

Задания к сообщению СР01 

В данном тексте найдите и назовите различные виды уловок в споре. 

В деревню к матери приехал в отпуск кандидат филологических наук с женой. 

Здесь же проживает Глеб Капустин, который славится тем, что “срезает” в разговоре при-

езжих знаменитостей. 

Вечером, после работы, переодевшись, он приходит в дом вместе деревенскими 

мужиками, которые ждут нового развлечения. 

– В какой области выявляете себя? – спросил Глеб. 

– Где работаю, что ли? 

– Да. 

– На филфаке. 

– Философия? 

– Не совсем… 

– Необходимая вещь. – Глебу нужно было, чтоб была философия. – Ну, и как насчет 

первичности? 
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– Какой первичности? – не понял кандидат. 

– Первичности духа и материи. – Глеб бросил перчатку. 

– Как всегда. Материя первична… 

– А дух? 

– А дух вторичен. А что? 

– …Как сейчас философия определяет понятие невесомости? 

– Как всегда определяла. Почему сейчас? 

– Но явление-то открыто недавно, поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допу-

стим, определит так, стратегическая философия – совершенно иначе. 

– Да нет такой философии – стратегической. 

– Допустим, но есть диалектика природы. А природу определяет философия. В каче-

стве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и 

спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов? 

– Давайте установим, - серьезно заметил кандидат, - о чем мы говорим? 

– Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдель-

ных районах Севера: 

– Да нет такой проблемы! – сплеча рубанул кандидат. 

– Ну, на нет и суда нет! Баба с возу – коню легче, - добавил Глеб. – Проблемы нету, а 

эти… - Глеб показал руками что-то замысловатое, - танцуют, звенят бубенчиками… 

Да? Но при желании… - Глеб повторил: - При же-ла-нии - их как бы нету. Потому 

что если… Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело 

рук разума?.. 

– Послушайте! 

– Да мы уже послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам за-

метить, товарищ кандидат, что кандидатство – это ведь не костюм, который купил 

раз и навсегда. Но даже костюм надо иногда чистить… 

(по рассказу В.М.Шукшина “Срезал”) 

 

Проанализируйте высказывание Цицерона, определите, в чем состоит сложный ха-

рактер взаимоотношений оратора и аудитории: 

Можно сказать, тяжкое бремя и обязательство налагает на себя тот, кто торже-

ственно берется один среди многолюдного сборища при общем молчании рассуждать о 

делах первой важности! Ведь огромное большинство присутствующих внимательнее и 

зорче подмечает в говорящем недостатки, чем достоинства. Поэтому малейшая его по-

грешность затмевает все, что было в его речи хорошего… Сколько раз мы говорим, столь-

ко раз над нами совершается суд; 

Тот оратор, которого одобряет толпа, неизбежно будет одобрен и знатоками. 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

 

1. Понятие «общение: виды, уровни, функции, стороны общения и средства общения.  

2. Вербальные и невербальные средства общения.  

3. Классификация невербальных средств – кинесика, просодика, экстралингвистика, 

такесика, проксемика. 

4. Роль эмоций и чувств в общении.  

5. Самопрезентация в общении. 

6. Виды слушания: активное, пассивное и эмпатическое.  

7. Понятие коммуникативного барьера. Виды коммуникативных барьеров, их характе-

ристика, способы преодоления.  
8.  Правила межличностного общения. Культура ведения телефонных переговоров. 

9. Социальные роли и речевое поведение деловых партнеров. Корпоративная культура делово-

го общения. 
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10. Риторический канон: словесное выражение. Основы мастерства публичного выступ-

ления. 

11. Традиционные и инновационные формы делового общения. 

12. Имидж делового человека. Сила слова и особенности современного красноречия. 

13. Факторы формирования первого впечатления – превосходства объекта, привлека-

тельность объекта, отношению к субъекту 

14. Стратегии поведения в процессе взаимодействия – противодействие, избегание, 

уступчивость, компромисс, сотрудничество, их сущность.  

15. Трансактный анализ.  

16. Понятие трансактного анализа по Э. Берну: «Дитя», «Родитель», «Взрослый», их 

психологическая сущность.  

17. Треугольник С. Карпмана.  

18. Роль общения в профессиональной деятельности финансового работника.  

19. Этические принципы и этика общения финансового работника.  

20. Правила ведения деловой беседы и убеждения.  

21. Имидж и профессионально важные качества финансового работника.  

22. Конфликт: понятие, виды конфликта, стратегии поведения в конфликтной ситуации.  

23. Источники конфликта, эскалация. 

24. Особенности профилактики конфликта в организациях осуществляющих медицин-

скую деятельность. 

25. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного взаимодействия. По-

ведение в конфликтных ситуациях.  

26. Робота в команде. Понятие группы и команды. Фазы развития команды, лидерство, 

статус, самореализация в команде. Типы коммуникации в медицинских организаци-

ях.  

27. Особенности коммуникации с разными категориями клиентов кредитных учрежде-

ний. Информирование. 

  

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Сообщение 
задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Конспект 
тема конспекта раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению конспекта; 

Кейс 

Умение использовать кейс-метод для решения проблем в конкретных ситу-

аций; 

применять стратегические и тактические методы решения проблем в орга-

низации; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
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Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных показа-

телей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замечаний 

по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные неточности в изло-

жении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами приме-

нения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных 

мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 

- базовые понятия,  условия  и  инструменты  принятия  грамотных  решений в 

финансовой сфере; 

  экономические явления и процессы в профессиональной деятельности и общественной 

жизни; 

 правила оплаты труда;  

 основные  виды  налогов в  современных экономических условиях; 

 страхование и его виды; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

- основы функционирования банковской системы, порядок осуществления банковских 

операций; 

 правовые нормы защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 процессы создания и развития предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере; 

 практические  способы принятия финансовых  и экономических решений. 
 

уметь: 

- использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере;  

 принимать решения на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, 

планирования и прогнозирования; 

 анализировать рынок профессиональных услуг, изучать спрос и предложение; 

 применять полученные знания о страховании, сравнивать и  выбирать  наиболее 

выгодные условия страхования, страхования имущества и ответственности;  

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности  

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

 оценивать эффективность и анализировать факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности в профессиональной сфере; 

 формировать и развивать навыки в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыки работы со статистической, 

фактической и аналитической финансовой информацией; 

 применять теоретические навыки по финансовой грамотности впрактической 

деятельности.  
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 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного социально-экономического 

цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  36  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

5 

семестр 

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 10 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 6 

Всего 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1  

Деньги и 

денежное 

обращение 

Содержание  

4 

Тема 1.1 Сущность денег и их роль в экономике 

Теории происхождения денег. Смена форм стоимости как 

основа появления современных денег. Сущность денег как 

всеобщего эквивалента. Свойства денег как товара и 

собственные свойства. Стоимость и потребительная 

стоимость. Роль денег в экономике и социальной сфере. 

Виды денег. Металлические деньги и их разновидности. 

Монетный доход государства. Бумажные деньги и их 

особенности. Эмиссия и эмиссионный доход. Недостатки, 

присущие бумажным деньгам. История возникновения 

банкнот. Кредитные деньги и их особенности. 

Разновидности кредитных денег. Вексель и его 

характеристика. Чек и схема обращения чековой формы 

расчетов. Платежные карты и их классификация.  

Основные функции денег. Особенности накопления денег в 

современной экономике. Мировые деньги и их 

характеристика. 

Тема 1.2 Инфляция 

Инфляция и ее причины. Типы и виды инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция предложения. Методы борьбы с 

инфляцией. Денежные реформы. Аниинфляционная по-

литика 

В том числе, практических занятий 2 

ПР01 Деньги, их виды и роль 1 

ПР02 Инфляция и методы борьбы с инфляцией 1 

Раздел 2 

Финансы и 

финансовая 

система 

Содержание  

8 

Тема 2.1 Финансы как экономическая стоимостная 

категория. Функции финансов  

Финансы как элемент денежных отношений. Отличия 

финансов от денег. Финансы – экономическая стоимостная 

категория. Специфические признаки финансов. 

Определение сущности финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. 

Распределительная и контрольная функции финансов, их 

содержание и характеристика. Финансовая информация, 

требования к ней. Стимулирующая функция финансов и 

финансовые рычаги. 

Роль финансов на макро- и микроуровнях. 

Понятие и состав финансовой системы. 

Тема 2.2 Финансовый рынок 

Финансовый рынок и его характеристика. Страховой рынок. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Рынок ссудных 
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1 2 3 

капиталов и его классификация 

Тема 2.3. Государственный бюджет и его роль в 

социально-экономических процессах 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы РФ. 

Структура бюджетной системы РФ. Консолидированный 

бюджет. Бюджетная классификация РФ. Межбюджет-ные 

отношения. Структура бюджетного законодательства РФ. 

Бюджетный процесс: сущность и стадии.  

Государственный бюджет как средство реализации 

финансовых функций государства. Федеральный бюджет, 

его функции. Состав и структура доходов федерального 

бюджета. Сущность налогов, их роль в формировании 

доходов отдельных звеньев бюджетной системы. Состав и 

структура расходов федерального бюджета. Бюджетный 

дефицит и методы его финансирования. 

Тема 2.4. Сущность и значение внебюджетных фондов 

Социально-экономическая сущность внебюджетных 

фондов. Порядок формирова-ния и использования фондов 

социальной защиты граждан. Объективная необходимость 

социального страхования. Методы формирования 

внебюджетных фондов. Роль единого социального налога 

при формировании доходов внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. 

Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

 Сущность и функции государственного кредита. Сущность 

государственных гарантий. Роль государственного кредита 

в экономическом развитии государства. текущий и 

капитальный государственный долг. Классификация 

государственных займов. Управление государственным 

долгом. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР03. Роль финансов в социальных и экономических 

процессах 
2 

ПР04. Инвестирование в иностранную валюту, ценные 

бумаги 
2 

Раздел 2 Кредит и 

кредитная 

система 

Тема 3.1. Сущность кредита. Роль кредита в экономике 

Основные формы кредита и его классификация. 

Банковский кредит и его классификация по следующим 

признакам: сроки погашения, способ погашения, способ 

взимания ссудного процента, наличие обеспечения, целевое 

назначение, категории потенциальных заемщиков.  

Коммерческий кредит, потребительский кредит, 

государственный кредит, международный кредит и 

ростовщический кредит. 

Граница кредита. Роль кредита в экономике и социальной 

сфере. 

8 
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Тема 3.2. Понятие и состав кредитной системы 

Понятие кредитной организации и государственное 

регулирование их деятельности. Виды банковских 

операций. Типы кредитных организаций.    

Понятие и структура кредитной системы. История развития 

кредитной системы в РФ. Классификация банков по 

организационно-правовой форме, форме собственности, 

характеру выполняемых операций, величина уставного 

капитала, наличию филиалов и т.д. 

Специализированные банки. Сберегательный банк РФ: 

форма собственности, подразделения, задачи, особенности 

деятельности.  

Небанковские кредитные организации и особенности их 

деятельности. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР05 Кредит, формы, виды, порядок предоставления 2 

ПР06 Кредитные институты 2 

Самостоятельная работа  

СР01 Страхование. Написание реферата 

Темы рефератов:  

1.Виды страхования 

2. Роль страхования в жизни человека  

3. Методы определения страховых выплат 

СР02   Инвестирование. Подготовка сообщения 

Тема сообщения: Классификация инвестиций 

СР03 Бизнес-планирование. Подготовка сообщения 

Роль бизнес –планирования при организации собственного дела 

СР04 Кредитование. Подготовка сообщения 

Тема сообщения: Процедура кредитования физического лица 

6 

Дифференцированный зачет  

Всего: 36 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Карпенко, С. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / С. 

М. Карпенко. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 252 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133056 (дата 

обращения: 13.01.2022) 

2. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13794-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466897 (дата обращения: 13.01.2022) 

3. Основы финансовой математики : учебно-методическое пособие / составитель Ю. 

Ю. Нефедов. — Улан-Удэ : БГУ, 2019. — 78 с. — ISBN 978-5-9793-1381-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154261 (дата обращения: 13.01.2022) 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Финансы организаций : учебное пособие / под редакцией В. В. Позняковой. — 

Минск : РИПО, 2019. — 332 с. — ISBN 978-985-503-912-0. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132030 (дата 

обращения: 13.01.2022) 

2. Казначевская, Г. Б. Основы экономической теории : учебное пособие / Г. Б. 

Казначевская. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 383 с. — ISBN 978-5-222-33306-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148832 (дата обращения: 13.01.2022) 

         3. Финансы : учебник для среднего профессионального образования / Н. Г. Иванова 

[и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15141-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496775 (дата 

обращения: 13.01.2022) 

         4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489654 (дата 

обращения: 13.01.2022) 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 

эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 

каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. 

Система  обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные 

работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 

проблеме. 

 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 

слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 

средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет социально-

гуманитарных наук  для 

проведения занятий всех 

видов, в том числе групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 
 

Доска, экран, проектор, учебная 

мебель. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / 

Корпоративная академическая 

лицензия бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / 

Корпоративная академическая 

лицензия бессрочная 

Microsoft Open License 

№66426830 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обо- 

значение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 Деньги, их виды и роль Тест 

ПР02 Инфляция и методы борьбы с инфляцией Тест 

ПР03 Роль финансов в социальных и экономических процессах Тест 

ПР04 Инвестирование в иностранную валюту, ценные бумаги Тест 

ПР05 Кредит, формы и виды Тест 

ПР06 Кредитные институты Тест 

СР01 Страхование Реферат   

СР02 Инвестирование опрос 

СР03 Бизнес-планирование опрос 

СР04 Кредитование опрос 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

Отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 5 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 знать 

- базовые понятия,  условия  и  инструменты  принятия  

грамотных  решений в финансовой сфере;  
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения 2 знать экономические явления и 

процессы в профессиональной деятельности и общественной 

жизни; 
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения 3 знать  правила оплаты труда;  
 

ПР03, Зач01 

Формулировка результата обучения 4 знать основные  виды  налогов в  

современных экономических условиях; 
 

ПР03, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 5 знать  страхование и его виды; 
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06,  Зач01 

Формулировка результата обучения 6 знатьпенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения  7 знать  основы 

функционирования банковской системы, порядок 

осуществления банковских операций; 
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения 8 знать правовые нормы защиты 

прав потребителей финансовых услуг; 
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения 9 знать процессы создания и 

развития предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере; 
 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения 10 знать  практические  способы 

принятия финансовых  и экономических решений. 
ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР06, Зач01 

Формулировка результата обучения 11 уметь использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере;  
 

ПР05, СР02, СР03, СР04, 

Зач01 

Формулировка результата обучения 12 принимать решения на основе 

сравнительного анализа финансовых альтернатив, 

планирования и прогнозирования; 
 

ПР02, ПР04, СР02, Зач01 

Формулировка результата обучения 13 применять полученные знания 

о страховании, сравнивать и  выбирать  наиболее выгодные 

условия страхования, страхования имущества и 

ответственности;  
 

ПР03, ПР04, СР01, Зач01 

Формулировка результата обучения 14 определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и обязанности  

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 
 

ПР01, ПР02, СР03, Зач01 

Формулировка результата обучения 15 оценивать эффективность и 

анализировать факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

ПР01, ПР02, СР03, Зач01 

Формулировка результата обучения 16 применять теоретические 

навыки по финансовой грамотности в практической 

деятельности.  
 

ПР05, ПР6, СР04, Зач01 

 

 

Задания к тесту ПР01 

1: Сущность денег заключается в том, что… . 

     1.Их можно тратить 

     2.Они являются специфическим товаром 

     3.Их можно обменять на золото 
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     4.Они со временем обесцениваются 

2: Главная причина использования бартера: 

     1. Высокий уровень инфляции 

     2. Невыполнение деньгами их функций 

     3. Уход от налогообложения 

     4. Высокий уровень неплатежей в экономике 

3: К кредитным деньгам не относятся… . 

    1. Казначейские обязательства         

    2. Векселя 

    3. Электронные деньги   

    4. Чеки 

4: Положительное влияние на расширение использования денег в качестве средства 

платежа оказывает: 

       1.Увеличение эмиссии денежных знаков   

       2.Увеличение инфляции 

       3. Развитие кредита           

       4.  Сокращение налогов 

5: Электронные деньги – это:   

    1. Платежные карты 

    2. Электронные импульсы, передаваемые банками по телекоммуникациям 

    3. Аналог безналичных денег  

    4. Аналог депозитных сертификатов 

 

Задания к тесту ПР02 

1: Инфляция представляет собой… . 

1.Укрупнение национальной денежной единицы 

2. Повышение покупательной способности денег 

3. Обесценение денег 

4. Рост курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 

2: Инфляция спроса может быть вызвана… . 

1. Чрезмерными инвестициями в тяжелую промышленность 

2. Увеличением прироста издержек и особенно заработной платы на единицу 

продукции 

3. Зависимостью экономики от импорта товаров 

4. Увеличением налоговых ставок в государстве 

3: Ползучей инфляции соответствует темп прироста цен… . 

1. 50% – 100% 

2. Превышение 100% в год 

3. 5% – 10% 

4. 10%-50% 

4: Нуллификация – это: 

1. Объявление об аннулировании сильно обесцененной единицы 

2. Снижение золотого содержания единицы или валютного курса к доллару США 

3. Увеличение золотого содержания единицы 

4. Использование методов «шоковой терапии» 

5: К денежным реформам относятся… . 

1.Дефляционная политика 

2.Индексация 

3. Реставрация 

4. Девальвация 

6: Индексация – это … . 

1.Методы ограничения денежного спроса 
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2. Компенсация потерь в результате обесценения денег 

3.Меры прямого стимулирования предприятий 

4. Замораживание цен на определённые товары 

7: Инфляционные процессы наиболее выгодны… . 

1. Производителям 

2. Банковской системе 

3. Государству 

4. Населению 

8: Ревальвация – это… . 

1. Снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной 

2. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной 

3. Ревальвация не затрагивает изменения курса валют 

4. Замена старых денежных знаков на новые 

9: От инфляции могут выиграть … . 

1. Граждане, имеющие фиксированный доход 

2. Держатели облигаций 

3. Заемщики 

4. Предприниматели 

10: К направлениям антиинфляционной политики относятся… . 

1. Деноминация 

2. Методы ограничения денежного спроса через денежно-кредитные, налоговые 

механизмы  

3. Нуллификация 

4. Параллельный контроль над ценами и заработной платой путем их замораживания 

или установления пределов их роста 

 

Задания к тесту ПР03 

1: Наиболее близкой по экономической природе к финансам является категория… .  

1. Цена  

2. Деньги  

3.Зарплата  

4. Кредит 

2: Финансы используются … . 

1. На цели личного потребления 

2. На производственное и  социальное развитие    

3. На выплату заработной платы 

4. На приобретение приусадебного участка 

3: Финансирование деятельности фирмы за счет генерируемой ею прибыли называется 

###  

4: Вложение капитала с целью получения прибыли называется ### 

5: В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, 

своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств заключается 

___________________ функция финансов. 

1. Регулирующая 

2. Контрольная 

3. Распределительная 

4. Стабилизационная 

6: Основным источником финансовых ресурсов на макроуровне является… 

1. Валовой внутренний продукт 

2. Привлеченный ресурс 

3. Национальное богатство 

4. Доходы от внешнеэкономической деятельности 
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7: Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для решения 

общегосударственных задач реализуется при помощи_______________ функции финансов 

1. Распределительной 

2. Контрольной 

3. Стимулирующей  

4. Регулирующей  

8:  Формы финансового обеспечения воспроизводственного процесса… 

1. Самоокупаемость 

2. Самостоятельность 

3. Государственное кредитование 

4. Самофинансирование 

9: Элементом государственных финансов не является… 

1. Амортизационный фонд 

2. Территориальный внебюджетный фонд 

3. Федеральный бюджет 

4. Местный бюджет 

10: Государственный кредит- составная часть ____________ системы 

1. Банковской 

2. Финансовой 

3. Кредитной 

4.  Валютной 

 

Задание к тесту ПР04 

1: Инструментом расчетов является… . 

    1.Облигация 

    2.Сертификат 

    3.Акция     

    4. Вексель 

2: Документ, содержащий безусловное распоряжение кредитному учреждению о выплате 

указанной суммы… 

     1. Чек                 

     2. Аккредитив 

     3. Облигация    

     4. Вексель 

3: Сущность безналичных расчетов раскрывает то, что это …. 

    1.Кредитные операции    

    2.Контроль банков за движением денежных средств 

    3. Перечисление денежных средств 

    4.Оплата товаров и услуг 

4: Основными видами кредитных денег в современной экономике являются… . 

     1.Банкнота ЦБ РФ 

     2. Чек 

     3.Клиринг 

     4.  Вексель 

5: К международным денежным единицам относятся… 

1. Золото 

      2. Евро 

      3. Кредитные деньги 

      4. Фунт стерлингов 

 

Задание к тесту ПР05 

1: Принцип обеспеченности кредита означает, что кредит должен выдаваться заёмщикам 
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1. Под  наличные конкретные материальные ценности, имеющиеся у них, или 

наличие соответствующей гарантии поручителя 

2. Обязательно с учётом обеспеченности различными валютными ресурсами и части 

из них в иностранных банках 

3. Под его возврат той продукцией, которая производится фирмой заемщиком, в ее 

натуральной форме 

4. Только если у заемщика имеется соответствующая гарантия о его возврате со 

стороны государственных экономических органов 

2: Ипотечный кредит – это кредит… . 

1. Направленный на предотвращение дефицита государственного бюджета 

2. Действующий только в условиях международных экономических связей 

3. Выдаваемый кредитными учреждениями заёмщикам, включая население, на 

приобретение недвижимости, покупку земли, новое жилищное строительство либо 

обновление жилья 

4. Предоставляемый населению на разовое приобретение товаров широкого 

потребления 

3:  Объектом краткосрочного кредитования выступают: 

1. Товары на складе 

2. Товары в пути 

3.  Оборудование 

4. Основные фонды 

4: Основными принципами кредитования являются… . 

1. Рейтинг заемщика и организация его маркетинга 

2. Умение фирмы использовать валютные резервы с учетом существующего 

валютного курса 

3. Срочность, возвратность кредита, его платность, обеспеченность и целевое 

использование 

4. Имидж руководителей, их образование и умение работать с коллективом 

5: Принцип платности кредита означает, что его заемщики 

1. Не могут получить и оплатить кредит без согласования ставки его оплаты с 

государственными финансовыми органами 

2. Непременно обязаны возвращать кредит с процентами по нему в иностранной 

валюте 

3. Должны непременно рассчитываться с кредиторами за временное пользование 

кредитными средствами 

4. Обязаны возвращать полученную в ссуду сумму денег не менее, чем в 

трехкратном размере 

6: Краткосрочные кредиты необходимы для… . 

1. Обеспечения долговременных потребностей предприятия 

2. Строительства филиалов 

3. Обеспечения текущих потребностей предприятия 

4. Ликвидации филиалов 

 

Задание к тесту ПР06 

1: К прямому обеспечению банковских кредитов относится … . 

1. Товары 

2. Недвижимость 

3. Ценные бумаги 

4. Заработная плата 

2: Гарантия возврата кредита – это… 

1. Платность 

2. Платежеспособность 
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3. Целевая направленность 

4. Плановость 

3: Источником ссудного капитала являет(ют)ся… 

1. Амортизационный резерв 

2. Временно свободные денежные средства 

3. Прибыль 

4. Основной капитал 

4: Собственность на ссудный капитал принадлежит… 

1. Банку-посреднику 

2. Заемщику  

3. На разных стадиях кредитного процесса и кредитору и заемщику 

4. Кредитору 

 

          Темы для рефератов СР01: 

1.Виды страхования 

2. Роль страхования в жизни человека  

3. Методы определения страховых выплат 

 

Вопросы для опроса СР02: 

1. Охарактеризуйте финансовые инструменты рынка ценных бумаг 

2. Дайте определение понятиям «простая акция» и «привилегированная акция» 

3. Какие пункты должен включать договор страхования? 

4. Перечислите финансовые инструменты на рынке ссудных капиталов 

5. Охарактеризуйте особенности кредитного договора 

6. Что является финансовыми инструментами на рынке иностранной валюты и 

золота? 

 

Вопросы для опроса СР03: 

1. Необходимость составления бизнес-плана 

2. Структура бизнес-плана 

3. Маркетинговый план в составе бизнес-плана 

4. Финансовый план в составе бизнес-плана 

 

Вопросы для опроса СР03: 

1. Какие документы подтверждают платежеспособность физического лица 

2. Виды потребительского кредита 

3. Кредитный договор и его составляющие 

 

Тестовые задания к зачету Зач01 

1: Депозит – это…. 

1. Вещь, отданная на хранение какому-либо гражданину 

2. Денежные средства, отданные на хранение какому-либо коммерческому банку 

3. Кредит, предоставленный предприятию 

4. Счета фирм в коммерческих банках 

2: Депозиты бывают… 

1. До востребования 

2. Срочные 

3. Краткосрочные кредиты 

4. Краткосрочные займы 

3: Коммерческий банк выполняет операции: 

1. Активные 

2. Пассивные 
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3. Эмиссия денег 

4. Регулирование денежно-кредитной политики 

4: Депозиты классифицируются по … . 

1. Форме изъятия 

2. Целевому назначению 

3. Категории  вкладчиков 

4. По форме выпуска 

5: Вклады до востребования – это средства на …: 

1. Расчетных счетах 

2. Текущих счетах 

3. Ссудных счетах 

4. Бюджетных счетах 

6: Пассивные операции коммерческого банка позволяют… . 

1. Сформировать инвестиционный портфель 

2. Увеличить капитал  

3. Сформировать кредитный портфель 

4. Увеличить ликвидность 

7: Главным звеном банковской системы любого государства является (являются)… 

1. Коммерческие банки 

2. Инновационный банк 

3. Международный банк 

4. Центральный банк 

8: Центральный банк в отличие от коммерческих банков обладает правом… 

1. Инвестирования собственных и заемных средств 

2. Создания резервов 

3. Приема депозитов 

4. Эмиссии денег 

9: В состав банковской системы не входит… 

1. Центральный банк РФ 

2. Сберегательный банк РФ 

3. Федеральная налоговая служба 

4. Коммерческие банки 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования. 

Продолжительность тестирования: 80 минут. 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки  «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

 
Индекс 

компетенции  
Формулировка компетенции 

1 2 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ПК 2.1. 
Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в 

рамках поставленных руководителем задач 

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, 

уполномоченных организаций 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  122 часа. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

Лекции 32 

Практические занятия 64 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 18 

Самостоятельная работа 8 

Всего 122 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1  

Основы линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии.  

 

Содержание  

20 

Тема 1.1 Матрицы и определители. 

1. Понятие матрицы. Типы матриц.  

2. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, 

умножение матрицы на число, транспонирование 

матриц, умножение матриц, возведение в степень. 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 

1. Основные понятия и определения: общий вид системы 

линейных уравнений (СЛУ) с 3-я переменными.  

2. Совместные определенные, совместные 

неопределенные, несовместные СЛУ.  

3. Решение СЛУ по формулам Крамера. 

Тема 1.3. Основы аналитической геометрии. 

1. Определение вектора. Операции над векторами, их 

свойства.  

2. Координаты вектора. Модуль вектора. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление скалярного 

произведения через координаты векторов 

В том числе, практических занятий 12 

ПР01. Понятие матрицы. Типы матриц.  4 

ПР02. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, 

умножение матрицы на число, транспонирование матриц, 

умножение матриц, возведение в степень. 
4 

ПР03. Основные понятия и определения: общий вид системы 

линейных уравнений (СЛУ) с 3-я переменными.  
2 

ПР04 Решение СЛУ по формулам Крамера. 2 

Раздел 2  

Математический 

анализ. 

Дифференциальн

ое и интегральное  

исчисление 

функции одной 

переменной 

 

Содержание  

42 

Тема 2.1 Функция. 

1. Аргумент и функция. Область определения и область 

значений функции. Способы задания функции: 

табличный, графический, аналитический, словесный.  

2. Свойства функции: четность, нечетность, 

периодичность, монотонность, ограниченность. 

Основные элементарные функции, их свойства и 

графики. 

Тема 2.2. Пределы и непрерывность. 

1. Числовая последовательность и ее предел. Предел 

функции на бесконечности и в точке.  

2. Основные теоремы о пределах. Первый и второй 

замечательные пределы.  

3. Непрерывность функции в точке и на промежутке. 

Точки разрыва первого и второго рода. 
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1 2 3 

Тема 2.3 Производная функции. Приложение производной. 

1. Определение производной. Геометрический смысл 

производной. Механический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций. 

2. Исследование функции с помощью производной: 

интервалы монотонности и экстремумы функции. 

Асимптоты. Исследование функций и построение их 

графиков. 

Тема 2.4 Неопределенный интеграл. 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла.  

2. Таблица интегралов. Методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод разложения, 

метод замены переменной. 

Тема 2.5 Определенный интеграл. 

1. Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие 

определенного интеграла.  

2. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- 

Лейбница.  

3. Вычисление определенного интеграла. Вычисление 

площади плоских фигур. 

В том числе, практических занятий 30 

ПР05. Основные теоремы о пределах. Первый и второй 

замечательные пределы.  
4 

ПР06. Производная функций одной переменной. 

Производная сложной функции.  
4 

ПР07. Непрерывность функции в точке и на промежутке. 

Точки разрыва первого и второго рода. 
4 

ПР08. Производная обратных функций (обратные 

тригонометрические функции). 
2 

ПР09. Вторая производная и производные высших 

порядков. 
2 

ПР10. Схема исследования функции посредством 

производной и построение графика 
2 

ПР11. Первообразная. Неопределенный интеграл, его 

свойства. Таблица основных формул интегрирования. 
2 

ПР12 Интегрирование посредством разложения 

подынтегральной функции и слагаемые, посредством 

замены переменной, по  частям. 
2 

ПР13 Определенный интеграл, его свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. 
2 

ПР14 Вычисление определенного интеграла 

интегрированием по частям и подстановкой. 
2 

ПР15 Вычисление определенного интеграла. Вычисление 

площади плоских фигур. 
2 

ПР16. Контрольная работа №1 2 

Раздел 3 Содержание 10 
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Комплексные 

числа 

Тема 3.1. Основные понятия теории комплексных чисел 

1. Определение комплексного числа. Арифметические 

операции над комплексными числами, записанными в 

алгебраической форме.  

2. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Модуль и аргументы комплексного числа. 

В том числе, практических занятий 6 

ПР17. Определение комплексного числа. Арифметические 

операции над комплексными числами, записанными в 

алгебраической форме.  
4 

ПР18. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Модуль и аргументы комплексного числа. 
2 

Раздел 4 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Элементы 

Дискретной 

математики 

Содержание 

24 

Тема 4.1 Основные понятия теории вероятностей 

1. Элементы комбинаторного анализа: размещения, 

перестановки, сочетания.  

2. Случайные события. Вероятность события. 

Простейшие свойства вероятности.  

3. Задачи математической статистики. Выборка. 

Вариационный ряд 

Тема 4.2 Основные понятия дискретной математики 

1. Предмет дискретной математики. Место и роль 

дискретной математики в системе математических наук 

и в решении прикладных задач. 

В том числе, практических занятий 16 

ПР19. Элементы комбинаторного анализа: размещения, 

перестановки, сочетания.  
4 

ПР20. Случайные события. Вероятность события. Простейшие 

свойства вероятности.  
4 

ПР21. Случайные события. Вероятность события. Простейшие 

свойства вероятности. 
2 

ПР22 Задачи математической статистики. Выборка. 

Вариационный ряд 
2 

ПР23 Задачи математической статистики. Выборка. 

Вариационный ряд 
2 

ПР24 Контрольная работа №2 2 

Самостоятельная работа  

СР01 Домашняя контрольная работа №1 

СР02 Домашняя контрольная работа № 2 

4 

4 

Экзамен 18 

Всего: 122 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов в 3 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для СПО / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10174-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/82BF13AF-

721A-4F59-90FA-93F30048438D. 

2. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов в 3 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для СПО / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10173-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F9C4B89C-

4656-4D75-B6D6-63F6EBEE87FC. 

3. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов в 3 ч. Часть 3 : учебник и 

практикум для СПО / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 415 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10171-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD3731BC-

08FB-40EB-B706-CEEDE56D7BA5. 

… 

4.2. Дополнительная литература 

1. Высшая математика для экономистов : учебник и практикум для СПО / Н. Ш. 

Кремер, М. Н. Фридман, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 909 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10176-8. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/4554E80F-2776-43F1-9FFA-D72EC86847B3. 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.biblio-online.ru/book/4554E80F-2776-43F1-9FFA-D72EC86847B3
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Прикладная математика» осуществляется в 3 семестре на 

лекциях и практических занятиях. Контроль усвоения – при устном опросе на 

практических занятиях, компьютерном тестировании и экзаменах. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует 

ознакомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном 

семестре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех 

видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до 

лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки 

необходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в 

использовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические 

занятия позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение 

самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать 

мысль, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 

мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять 

«непонятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда 

необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержательной 

интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 

полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 

овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 

набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 

высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение 

алгоритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 

 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 

 решение тренировочных задач по данной теме; 

 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 

 изучение дополнительной литературы. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 

Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 

внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических 

занятиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов организована таким образом: помимо обычного чтения конспектов 

лекций, используются такие формы работы с теоретическим материалом, как решение 

теоретических задач. Помимо обычного выполнения набора заданий после практических 

занятий, отрабатываются умения в решении задач повышенной сложности, включая 

олимпиадные. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день 

после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели 

до 2 часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. Регулярно 

выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную работу; в случае 

возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы преподавателю на 

время практических занятий или консультаций. Рекомендуется использовать 

методические указания и материалы по учебной дисциплине, текст лекций, а также 

электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 

рекомендуется такая последовательность действий:  

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры; 

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции; 

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной 

дисциплине в библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры; 

решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 

аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 

действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет математических 

дисциплин для проведения 

занятий всех видов, в том 

числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Доска, экран, проектор, 

ноутбук, учебная мебель. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 

 



07.02.01 Архитектура 

 

— 11 — 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР16 

 

Контрольная работа №1 по разделу 2 «Математический 

анализ. Дифференциальное и интегральное  исчисление 

функции одной переменной» 

контр. работа 

ПР24 

 

Контрольная работа №2 по разделу 4  «Теория 

вероятностей и математическая статистика. Элементы 

Дискретной математики» 

контр. работа 

СР01 Задание для самостоятельной работы 

Домашняя 

контрольная работа 

№ 1 

СР02 Задание для самостоятельной работы 

Домашняя 

контрольная работа 

№ 2 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Экз01 Экзамен 3 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

 основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

 

ПР16, СР01, СР02, Экз01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

 

знать: 

 основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности;  

ПР24, Экз01 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности 

ПР16, П24, СР01, СР02, Экз01 

 

Задания к контрольной работе ПР16 

 

Вариант 0 

 
1. Пользуясь определением производной доказать, что: 

   xx 2'2  ;    

2. Найти производные 'y  функций: 

а) 
3

cos
)3sin(

x

x
xy  ;  б) ctgxxxxy 5arcsinln  ;  

3. Найти дифференциал dy  функции 

 )3ln( 4xy  . 

4. Найдите пределы функций: 

а) 
xxx

xxx

x 552

353
lim

45

47

1 




;   б) 

x

x

x 3cos

sin21
lim

6






;    

5. Найдите интегралы: 

а)  dxxx 3cos ; 

 

б) 
 


4
3x

dx
; 

 

в)   xx

dx

cos4sin3
; 

1. Вычислить площадь, ограниченную параболой 
2xy  , прямыми 1x  и 2x  и осью абсцисс. 

 

 

Задания к контрольной работе ПР24 

 

Вариант 0 

1) В течение года фирмы А, В, С, независимо друг от друга, могут обанкротиться с 

вероятностями 0,04; 0,07 и 0,09 соответственно. Найти вероятности следующих событий:  

1. все три фирмы будут функционировать;  

2. все три фирмы обанкротятся;  

3. только одна фирма обанкротится.  

2) Из урны, содержащей 10 белых и 5 черных шаров, наудачу и последовательно извлекают 

по одному шару до появления черного. Найти вероятность того, что придется производить 

четвертое извлечение, если выборка производится 

1. с возвращением; 

2. без возвращения. 

3) В магазин поступили телевизоры, произведенные двумя заводами. Среди них 60% 

изготовлены первым заводом, остальные – вторым. Известно, что 2% телевизоров 
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первого и 4% телевизоров второго заводов имеют дефекты. Какова вероятность того, что 

взятый наудачу телевизор окажется бездефектным? 

4) Количество акций, представленных 4 различными фирмами на рынок, относятся как 3 : 

4 : 2 : 5. Вероятности того, что акции будут котироваться по 10 тыс. за каждую для этих 

предприятий соответственно равны 0,3; 0,5; 0,9; 0,8. Известно, что цена случайно 

выбранной акции составила 10 тыс. руб. Найти вероятность того, что эта акция 

представлена первым предприятием.  

5) Среди изделий, произведенных на станке-автомате, в среднем бывает 80% изделий первого 

сорта. Какова вероятность того, что среди 10 наудачу выбранных изделий будет не менее 6 

изделий первого сорта? 

 

СР01 Домашняя контрольная работа №1 

 

Вариант 0 

1. Найдите пределы иррациональных функций: 

а) 
 1lim 2 


xxx

x ;         б) 23

22
lim

22 



 xx

x

x . 

2. Найдите пределы трансцендентных функций: 

а) tgx

xx

x

5cos3sin
lim

0




; 

в) 

 
268

99sin
lim

21 



 xx

x

x ; 

б) x

x

x cos1

2cos1
lim

0 



 ; 

г) 
 

x
x

x 3

2
sin3lim 

 . 

3. С помощью второго замечательного предела и следствий из него найдите пределы 

функций: 

а) 

x

x x










 3

1
1lim

; 

в) 
  x

x
x

1

0
21lim 

 ; 

б) 

12

2

2

54

574
lim



 











x

x xx

xx

; 

г) )sin1ln(

4sin
lim

3

0 x

xe x

x 




. 

4. Найдите точки разрыва функции, установите их характер и постройте график 

функции в окрестности точек разрыва: 

а) 
110  x

x

y ;      б) 65

13
2 




xx

x
y

;      в) x

tgx
y 

. 

 

СР02 Домашняя контрольная работа № 2 

 

Вариант  0 

1. Даны матрицы A  и B . Найти: A B , 3A , 4A B , если: 

а)  

1 8

2 3

0 9

A

 
 


 
 
  , 

1 3

2 5

3 0

B

 
 


 
 
  ,  б) 

1 2 3

3 2 1

2 3 1

A

 
 

  
 
  , 

1 0 1

0 1 1

1 1 0

B

 
 

  
   . 

2. Вычислить определитель матрицы: 1) используя правило треугольников, 2) 

разложением по второй строке, 4) разложением по третьему столбцу, 4) получением нулей 

в строке (столбце): 

 

4 5 6

7 8 9

1 2 3

 
 
 
 
  ,    
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3. Решить уравнение: 1) 

1 3

4 5 1 0

2 1 5

x

 


 

4. Найти обратную матрицу для данной матрицы: 

 

3 2 4

2 4 5

4 3 2

 
 

 
   , 

5. Решить матричным способом, методом Гаусса  и по формулам Крамера СЛАУ:  

3 2 4 8,

2 4 5 11,

4 3 2 1,

x y z

x y z

x y z

  


  
       
 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Матрицы. Основные понятии. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. 

Умножение матриц. 

1. Определители 2-го и 3-го порядков. Свойства определителей. 

2. Системы линейных уравнений. Неоднородные системы. Решение систем.  

3. Векторы. Операции над векторами. 

4. Функция. Способы задания. График функции. 

5. Числовая последовательность. Предел последовательности. Определение. 

Геометрический смысл. 

6. Признаки существования предела. 

7. Основные свойства пределов: теорема о предел суммы, произведения, 

частного. 

8. Производная. Определение. Геометрический смысл. Дифференцируемость 

функции. 

9. Связи между непрерывностью и дифференцируемостью функции.  

10. Правил дифференцирования. 

11. Производные основных элементарных функций. 

12. Производная сложной функции.  

13. Монотонность функции. Необходимое и достаточное условия. 

14. Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия.  

15. Выпуклость, вогнутость функции. Точки перегиба. Асимптоты функции.  

16. Схема полного исследования функции. 

17. Первообразная. Неопределенный интеграл. Свойства. Теорема существования. 

18. Таблица интегралов. 

19. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод подстановки, 

интегрирование по частям. 

20. Определение определенного интеграла. 

21. Задача о площади криволинейной трапеции. Геометрический смысл определенного 

интеграла. 

22. Свойства определенного интеграла. 

23. Формула Ньютона-Лейбница. 

24. Приложения определенных интегралов: вычисление площадей. 

25. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи. 

Основные арифметические действия. 

26. Комплексные числа: возведение в степень и извлечение корня. 
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27. Основные понятия теории вероятностей. Случайное событие.  

28. Классическое определение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Геометрическая вероятность.  

29. Основные формулы комбинаторики. 

30. Теорема сложения несовместных событий. Противоположные события.  

31. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.  

32. Теорема сложения совместных событий. 

33. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

34. Основные понятия математической статистики. Генеральная и выборочная 

совокупности. 

35. Выборочная средняя и выборочная дисперсия. 

36. Точечные оценки параметров распределения. 

 

Примерные практические задания к экзамену Экз01 

 

1. Вычислите , Вычислите , если , . 

2. Решить по формулам Крамера систему уравнений 

3. . 

4. Решите матричное уравнение . 

5. Если векторы  1,4,2 à


 и  2,1,1 b


, то найдите ba


2  

6. Найдите предел . 

7. Решите матричным способом систему линейных уравнений 

8. . 

9. Записать все миноры определителя и вычислить их: D= . 

10. Умножить комплексные числа в тригонометрической форме:

, . 

11. Выполнить деление . 

 

12. Найдите производную 2-го порядка:  

13. Найдите производную функции:  

14. Вычислите интеграл:  

15. Применяя метод непосредственного интегрирования, вычислите интеграл:  
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16. Найдите производную 2-го порядка:  

17. Найдите производную функции:  

18. Выполнить действия . 

19. Вычислите интеграл:  

20. Найдите производную функцию:  

21. Найдите дифференциал функции:  

22. Найдите производную 2-го порядка:  

23. Найдите производную функцию:  

24. Найдите производную функции:  

25. Найдите производную функции:  

26. Игральная кость бросается один раз.  Найдите  вероятность того, что на верхней 

грани выпадет четное число. 

27. Из урны, в которой находится 12 белых и 10 черных шаров, вынимают наудачу 

один шар. Тогда вероятность того, что этот шар будет черным, равна? 

28. Сдача экзамена у студентов первого курса заняла 23, 20, 28, 22, 23, 28 минут. Чему 

равен объем данной выборки? 
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7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Экзамен (Экз01). 

 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 

 

Время на подготовку: 60 минут. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
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изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 
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1.3. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 112 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

4 

семестр 

Лекции, уроки 16  

Практические занятия, семинары 32 46 

Лабораторные занятия - - 

Курсовое проектирование - - 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации   

Самостоятельная работа 8 10 

Всего 56 56 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1 Методы 

и средства 

информационны

х технологий 

Содержание  24 

Тема 1.1. Информация и информационные технологии: 

основные понятия и определения.  

Информация, ее свойства, классификация и виды 

информации. Понятие, эволюция, классификация, 

структура и свойства информационных систем и 

технологий. Технологические процессы обработки и 

проектирования. 

4 

Тема 1.2. Стандарт пользовательского интерфейса и 

основные компьютерные технологии 

Назначение и проектирование пользовательского 

интерфейса. Основные компьютерные технологии общего 

назначения (работа с текстом, графикой, электронными 

таблицами, электронным офисом, интегрированными 

пакетами и т. п.). Специализированные информационные 

системы и технологии нефтегазовой отрасли. 

4 

В том числе практических занятий 16 

ПР01 Работа с периферийными устройствами (принтер, 

плоттер, сканер, проектор). 
8 

ПР02. Виды информационно- вычислительной техники и ее 

структурные составляющие. 
8 

Раздел 2 

Программные 

средства 

информационны

х технологий.  

Содержание  44 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных 

технологий, Microsoft Office, текстовый процессор 

Microsoft Word 

 Виды обеспечения информационных технологий. 

Назначение и классификация текстовых процессоров. 

Интерфейс текстового процессора Microsoft Word. 

Технология создания текстового документа. 

Редактирование и форматирование текстового документа. 

Подготовка документа к печати. Работа с текстовыми 

файлами. Возможности компьютерной верстки в Word. 

2 

Тема 2.2. Microsoft Office, табличный процессор 

Microsoft Excel 

 Общие сведения об электронных таблицах. 

Интерфейс табличного процессора Excel. Ввод данных. 

Создание формул. Автоматическое заполнение ячеек. 

Редактирование данных. Технология разработки и 

эксплуатации электронной таблицы. Построение и 

редактирование диаграмм и графиков. 

2 

Тема 2.3. Работа в Power Point  

 Знакомство с презентацией. Создание презентации с 

использованием всех возможных функций Power Point. 

2 
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1 2 3 

Тема 2.4. Работа в Front Page  

 Знакомство с Front Page. Создание веб-странички с 

использованием всех возможных функций Front Page. 

2 

В том числе, практических занятий 36 

ПР03. Работа с пакетом офисных программ Microsoft Word. 8 

ПР04. Работа с пакетом офисных программ Microsoft Excel. 8 

ПР05. Работа с пакетом офисных программ Microsoft Power 

Point. 

10 

ПР06. Работа с пакетом офисных программ Microsoft Power 

Point 

10 

Раздел 3 

Электронные 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности 

Содержание 20 

Тема 3.1. Сетевые компьютерные системы и технологии 

 Эволюция и типы сетей. Классификация 

вычислительных сетей. Основные топологии ЛВС. Система 

адресации в Internet. Электронная почта. WORLD-WIDE-

WEB (всемирная информационная сеть). 

 

Тема 3.2. Базы данных 

 Историческое развитие баз данных, их назначение 

основные характеристики. Прикладные программы для 

создания реляционных баз данных.  

 

В том числе практических занятий 20 

ПР07. Организация безопасной работы в сети Интернет. 10 

ПР08. Создание базы данных по заданной тематике. 10 

Самостоятельная работа  18 

СР01. Изучить типы информации и способы ее сбора 2 

СР02. Изучить типы и разновидности пользовательских интерфейсов, настройка 

пользовательского интерфейса. 
2 

СР03. Изучить виды и типы текстовых редакторов, графических редакторов 2 

СР04. Расчет с применением пакета Microsoft 2 

СР05. Изучить виды и типы программ для создания презентаций  2 

СР06. Изучить виды и типы программ для создания многофайловых веб узлов, 

выделить достоинства и недостатки каждой программы. 
2 

СР07. Изучить исторические предпосылки к развитию сетевых технологий 2 

СР08. Рассмотреть основные локальные сети их достоинства и недостатки 4 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 112 

 
 
 

 



07.02.01 Архитектура 

 

— 7 — 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Бондаренко И.С. Информационные технологии : учебник / Бондаренко И.С.. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 136 c. — ISBN 978-5-907227-47-7. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116933.html (дата 

обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Суворов С.В. Работа в среде математического редактора MathCAD : учебное 

пособие / Суворов С.В.. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2019. — 40 c. — ISBN 978-5-7038-5182-1. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111286.html (дата 

обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

1. Назаров С.В. Основы информационных технологий : учебное пособие / С.В. 

Назаров [и др.].. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89454.html 

(дата обращения: 09.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Воскобойников Ю.Е. Обработка и анализ экспериментальных данных в пакетах 

MathCAD и Excel : учебное пособие / Воскобойников Ю.Е.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-7795-0906-0. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107639.html (дата обращения: 

09.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 

эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 

каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.  

При изучении дисциплины особое внимание необходимо обратить на ее 

фундаментальный характер, т.е. возможности применения полученных знаний при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. Методы изложения 

учебного материала выбраны с учетом наибольшей потенциальной результативности на 

фоне специфики изучаемой дисциплины. 

Дисциплина предполагает широкое использование приемов и способов 

активизации познавательной деятельности путем постановки перед Вами проблемных 

вопросов и ситуаций, решение которых должно осуществляться в большей части за счет 

умственной активности при умелой позиции преподавателя. 

Освоение учебной дисциплины предполагает осмысление ее разделов и тем в ходе 

практических занятий, проводимых в специализированной компьютерной аудитории. В 

процессе этих занятий Вы должны закрепить и углубить полученные теоретические 

знания, а также получить определенные навыки и умения. Практические занятия 

предполагают также проведение текущего контроля степени усвоения учебного 

материала. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
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в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

По результатам изученного материала проводится дифференцированный зачет (в 4 

семестре). 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Кабинет информатики для 

проведения занятий всех 

видов, в том числе групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Доска, экран, проектор, 

компьютеры, учебная мебель. 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

AutoCAD 2009-2011, Бессрочная 

Лицензия №110000006741, Договор 

№11580/VRN3/35-03/120 от 

26.06.2009г. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 
Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, 

сканер, проектор). 

Работа на ПК 

опрос 

ПР02 
Виды информационно- вычислительной техники и ее 

структурные составляющие. 

Работа на ПК 

опрос 

ПР03 
Работа с пакетом офисных программ Microsoft Word. Работа на ПК 

опрос 

ПР04 
Работа с пакетом офисных программ Microsoft Excel. Работа на ПК 

опрос 

ПР05 
Работа с пакетом офисных программ Microsoft Power 

Point. 

Работа на ПК 

опрос 

ПР06 Работа с пакетом офисных программ Microsoft Power Point Работа на ПК 

опрос 

ПР07 Организация безопасной работы в сети Интернет. Работа на ПК 

опрос 

ПР08 Создание базы данных по заданной тематике. Работа на ПК 

опрос 

СР01 Изучить типы информации и способы ее сбора Доклад 

опрос 

СР02 Изучить типы и разновидности пользовательских 

интерфейсов, настройка пользовательского интерфейса. 

Доклад 

опрос 

СР03 СР03. Изучить виды и типы текстовых редакторов, 

графических редакторов 

Доклад 

опрос 

СР04 СР04. Расчет с применением пакета Microsoft Доклад 

опрос 

СР05 СР05. Изучить виды и типы программ для создания 

презентаций  

Доклад 

опрос 

СР06 СР06. Изучить виды и типы программ для создания 

многофайловых веб узлов, выделить достоинства и 

недостатки каждой программы. 

Доклад 

опрос 

СР07 СР07. Изучить исторические предпосылки к развитию 

сетевых технологий 

Доклад 

опрос 

СР08 СР08. Рассмотреть основные локальные сети их 

достоинства и недостатки 

Доклад 

опрос 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 

 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

ПР01, ПР02, СР01, СР02, 

Зач01 

Знать основные этапы решения профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера 
ПР03 – ПР06, СР03– СР06, 

Зач01 

Знать технологию поиска информации ПР07 – ПР08, СР07– СР08, 

Зач01 

Знать технологию освоения пакетов прикладных программ ПР02, Зач01 

Уметь применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 
СР09, Зач01 

Уметь использовать программное обеспечение, компьютерные средства в 

профессиональной деятельности 
ПР03 – ПР08, СР03– СР09, 

Зач01 

Уметь устанавливать пакеты прикладных программ. ПР02, СР02, Зач01 

 

 

Вопросы к ПР01, ПР02, СР01, СР02, Зач01 

1. Информация, ее свойства, классификация и виды информации.  

2. Понятие, эволюция, классификация, структура и свойства информационных 

технологий.  

3. Технологические процессы обработки и проектирования. 

4. Назначение и проектирование пользовательского интерфейса. 

5. Основные компьютерные технологии общего назначения (работа с текстом, 

графикой, электронными таблицами, электронным офисом, интегрированными 

пакетами и т. п.).  

6. Что понимается под программным обеспечением ПК? 

7. Для чего предназначено программное обеспечение? 

 

Вопросы к ПР3-8, СР3-8, Зач01 

1. Назовите основные функциональные возможности программы Word? 

2. Какие действия (операции) понимаются под термином форматирование документа 

в Word? 

3. Что понимается под структурированным документом в Word? Как создать и 

реструктурировать документ? 

4. Назначение и основные возможности MS PowerPoint для создания электронных 

презентаций. 

5. Технология создания слайдов презентаций. 

6. Анимация объектов слайдов презентаций. 

7. Назовите основные функциональные возможности табличного процессора Excel . 

8. Создание диаграмм и графиков в MS Excel. 

9. Создание и работа с базами данных (списками) в MS Excel. 
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10. Специализированные информационные технологии в науке и образовании. 

11. Эволюция и основы функционирование компьютерных сетей. 

12. Приведите определение компьютерной сети. 

13. В чем заключается назначение компьютерных сетей? 

14. Приведите классификацию компьютерных сетей. 

15. Что понимается под Internet? 

16. Что такое электронная почта в Internet? 

17. Распределенные сетевые технологии.  

18. Локальные вычислительные сети.  

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада  

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 

Время на выполнение: 90 минут. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 010 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 011 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

ПК 1.2.  

Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной доку-

ментации 

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной 

документации в соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-понимать природу и взаимодействовать с ней, 

- реализовывать проект с учетом принципа встраивания в окружающую  

среду, 

- различать открытые солнцу пространства в городах с умеренным  

климатом и замкнутые самозатеняющиеся композиции южных городов, 

- вырабатывать рекомендации по экологической комфортности  

проектируемых объектов при научно-обоснованном соблюдении принципов  

рационального природопользования, 

- организовать и формировать искусственную среду на основе комплексного  

экологического подхода, 
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- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с  

экологическими системами с минимальным ущербом для них, 

- оценивать экологическую обстановку, 

- предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных  

объектов, 

- находить пути решения экологических проблем или минимизации  

вредного воздействия на окружающую среду. 

 

уметь: 

-принципы и объекты охраны окружающей среды, 

- понятие экологической информации, экологического контроля и  

мониторинга, экологического нормирования особо охраняемых территорий и  

объектов, 

- правовые основы технического регулирования, 

- экологические основы проектирования и строительства объектов архитектурной 

среды, 

- понятие юридической ответственности за экологические правонарушения, 

- экологические технологии, принципы строительства и материалы для 

архитектурных решений, 

- гармоничное взаимодействие архитектуры с природными стихиями и элементами, 

- экологические проблемы современных городов и мегаполисов, 

- проблемы озеленения современных городов, 

- систему экологического законодательства в России, 

- механизмы природоохранной политики в промышленном строительстве, 

- правило выбора материалов по параметру экологичности, 

- тенденции экологической архитектуры. 

 

иметь практический опыт: 

- практического применения полученных знаний экологического проектирования 

при решении профессиональных задач и принятии решений входе осуществления 

хозяйственной деятельности, а также ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов; 

 

1.3. Дисциплина входит в состав математический и общий естественнонаучный  

учебный цикл образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 54 часа. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Лекции, уроки 23 

Практические занятия, семинары 23 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 8 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 
 

1 2 3 

Раздел 1 

Экология и 

архитектура 

Содержание   

Тема 1.1 Экологические проблемы современных городов и 

мегаполисов 

Содержание Темы 1.1 Градостроительная экология 

Современное состояние окружающей  

среды. Экосистема планеты. Проблемы жизнеобеспечения. 

Экологические  

проблемы современных городов и мегаполисов. Проблема 

урбанизации. Современный город - территория нерешенных 

экологических  

проблем. Высотные здания - экологические катастрофы. 

Факторы  

неблагополучия городов. Самые грязные города мира. Самые 

грязные города России 

II 

Тема 1.2 Экологические проблемы современных городов и 

мегаполисов 

Содержание Темы 1.2 Понятие об экосистемах Земли, 

биосфера. Загрязняющие вещества.  

Агроэкосистемы, прибрежные, лесные, пресноводные, 

травянистые экосистемы. Современное состояние 

окружающей среды. Негативное влияние на общую 

экологическую обстановку города. Воздействия  

естественных и антропогенных факторов на архитектурные 

системы. Прямая и обратная связь в системе «природа - город 

- человек». Отрицательное влияние на жителей городов 

физических воздействий,  

вызываемых техногенными источниками 

II 

Тема 1.3 Архитектурно регулируемая среда 

Содержание Темы 1.3 Создание комфортной искусственной 

среды обитания людей в ее  

естественном синтезе с живой природой. Экологические 

факторы определяют комфортность, композицию, ритм, образ 

любого архитектурного объекта. Комплексный подход к 

созданию и благоустройству среды, окружающей человека. 

Оптимизация среды для потребностей человека без ущерба 

для природы. Физико-гигиенические свойства архитектурных 

систем, определяющих физиологическое и психоэстетическое 

состояние человека 

II 

В том числе, практических занятий VI 

ПР01 Сравнение экосистем планеты. II 

ПР02 Определение факторов неблагополучия современных 

городов. 

II 

ПР03 Оптимизировать городскую среду для потребностей 

человека без ущерба для природы. 

II 
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1 2 3 

Раздел 2 

Экологическое 

проектировани

е 

архитектурной 

среды. 

Содержание   

Тема 2.1 Сущность архитектурной деятельности. 

Содержание Темы 2.1 Место архитектурной экологии в 

творческом методе архитектора.  

Экологическая ситуация в мире на современном этапе 

развития человечества. Пути преодоления экологического 

кризиса. Экологически ориентированная система норм и 

ценностей в архитектурной деятельности. Правовые основы 

взаимодействия человека и окружающей среды при 

архитектурном и градостроительном проектировании.  

Критерии и пути достижения оптимальных параметров 

бесстрессовой экологической среды 

II 

Тема 2.2 Экологизация промышленного строительства и 

производства в городах 

Содержание Темы 2.2 Модернизация промышленности с 

переходом на малоотходные и безотходные технологии и 

бессточные циклы производства. Применение новых 

экологически безопасных видов энергии. Очистка сырья  

от вредных примесей. Достижение современного уровня 

оснащенности объектов промышленности и 

совершенствование устройств газоочистного, 

пылеулавливающего и водоочистного оборудования с 

высокой эффективностью очистки. Применение 

шумозащитных мероприятий, организация воздействий от 

других физических воздействий. Освоение подземного 

пространства. Повышение архитектурно-художественного 

уровня 

II 

Тема 2.3 Ландшафтно-экологический  

подход к освоению неудобных территорий 

Содержание Темы 2.3 Комплексная оценка территории, 

экологическое зонирование. Градостроительный риск 

геологический риск, зонирование градостроительного риска. 

II 

Тема 2.4 Озеленение территории города - средство 

экологической компенсации 

Содержание Темы 2.4 Озеленение городов. Экологические, 

функциональные, эстетические  

критерии. Городское озеленение на современном этапе. Его 

экологическая ценность. Сады и парки Тамбова  

II 

Тема 2.5 Экология городов бассейна Волги 

Содержание Темы 2.5 Исторические особенности. Защита от 

неблагоприятных воздействий. Исторические особенности 

градостроительства г. Тамбова и других городов Черноземья. 

III 

Тема 2.6 Тенденции развития экологической архитектуры 

будущего 

Содержание Темы 2.6 Здоровые и безопасные дома. 

Применение экологичных материалов на основе природного 

сырья. Органичное вписывание зданий в окружающее 

пространство. Энергосбережение и альтернативное 

использование энергии. Озеленение зданий и улиц города. 

Экологические инновации в архитектуре. Основные 

принципы экологичного строительства. Строительные 

III 
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материалы. Энергоэффективность. Доступность технологий 

для самостоятельной реализации. Утилизация после полного 

прекращения эксплуатации без вреда для окружающей среды. 

Гармоничное взаимодействие архитектуры с природными 

стихиями и элементами (солнце, воздух, вода, огонь, земля, 

растительность, материалы).Экология городов Черноземья  

В том числе, практических занятий ХVI 

ПР04. Определение оптимальных параметров бесстрессовой 

экологической среды в родном городе. 

II 

ПР05. Сформировать искусственную среду на основе 

комплексного экологического подхода. 

II 

ПР06. Экологическое зонирование городской территории г. 

Тамбова 

II 

ПР07. Охарактеризовать территорию Тамбова для 

перспективного градостроительства 

II 

 ПР08. Мониторинг озеленения г Тамбова II 

ПР09.Пространственное разнообразие и элементы 

ландшафта. 
II 

ПР10. Изучение экологической обстановке городов 

Черноземья 

II 

ПР11. Составление исторической справки особенностей 

градостроительства г.Тамбова 

II 

Раздел 3. 

Система 

экологического 

законодательст

ва в России. 

Содержание  

Тема 3.1 Государственная экологическая политика 

Содержание Темы 3.1 Основной закон РФ «Об охране 

окружающей среды. Государственные органы управления 

природоохранной деятельностью Международное 

сотрудничество в природоохранной деятельность 

 

В том числе, практических занятий  

ПР12. История экологической экспертизы и оценки 

воздействия на окружающую среду в Российской 

Федерации и за рубежом. 

I 

Самостоятельная работа  

СР01 Написание реферата: Влияние высотных зданий на экологическое 

состояние городов.  

СР02 Подготовка презентации: Организация контроля состояния и загрязнения 

природной среды в городах 

СР03 Подготовка доклада: Экологически чистое жилье. 

СР04 Написание реферата: Ликвидация городских свалок. 

СР05 Подготовка презентации: Принципы и направления экологически 

устойчивого развития городов 

СР06 Подготовка сообщения: Влияние растительности на степень загрязнения 

приземного воздуха в городе 

СР07 Подготовка презентации: Проблемы энергообеспечения населения городов 

СР08 Подготовка реферата: Защита города от неблагоприятных воздействий. 

СР09 Подготовка доклада: Экологические инновации в архитектуре. 

VIII 

Дифференцированный зачет  

Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

4.1. Основная литература 

1. Черешнев, И. В. Экологическая архитектура малоэтажного городского жилища : 

учебное пособие для спо / И. В. Черешнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 256 с. — 

ISBN 978-5-8114-6496-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148027 (дата обращения: 30.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном 

благоустройстве территории : учебное пособие для спо / О. С. Попова, В. П. Попов. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-8125-5. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171870 (дата обращения: 30.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие для 

спо / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-7922-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/180783 (дата обращения: 30.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Максименко, А. П. Ландшафтный дизайн : учебное пособие для спо / А. П. 

Максименко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-

8114-7727-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164961 (дата обращения: 30.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Сокольская, О. Б. Ландшафтная архитектура. Проектирование : учебное пособие 

для спо / О. Б. Сокольская, А. А. Вергунова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 276 с. — 

ISBN 978-5-8114-6665-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162366 (дата обращения: 30.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Меренков, А. В. Современное малоэтажное жилище в учебном проектировании : 

учебное пособие для спо / А. В. Меренков, Ю. С. Янковская. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-8059-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171418 (дата 

обращения: 30.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном 

благоустройстве территории : учебное пособие для спо / О. С. Попова, В. П. Попов. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-8125-5. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171870 (дата обращения: 30.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 



07.02.01 – Архитектура 

 

— 9 — 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 

эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 

каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 



07.02.01 – Архитектура 

 

— 10 — 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кующего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 

проблеме. 

 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы, нормативной литературы по строительству.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Та-

кое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) вы-

водов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 

соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

№ страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании 

текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

-обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

-фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

-готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

-работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

-пользоваться реферативными и справочными материалами;  

-контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 

-пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

-использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

-повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

-обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

-использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

-внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

-внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

-составить краткие конспекты ответов (планы ответов). Ответ должен быть связным, 

информативным и достаточным, во избежание большого количества дополнительных 

вопросов. 

-выполнение расчетно-графической работы и свободное ориентирование в ее 

разделах является одним из важных моментов самостоятельной работы и подготовки к 

промежуточной аттестации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

3 4 5 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-

23487 

MS Windows Vista №89578-OEM-

7332157-00211 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

 

Технические средства: 

компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР02 
Определение факторов неблагополучия современных 

городов. 

опрос 

ПР03 
Оптимизировать городскую среду для потребностей 

человека без ущерба для природы 

опрос  

ПР06 
Экологическое зонирование городской территории г. 

Тамбова 

Презентация  

ПР09 
Охарактеризовать территорию Тамбова для 

перспективного градостроительства 

Презентация 

ПР11 
Составление исторической справки особенностей 

градостроительства г. Тамбова 

доклад  

СР01 
Влияние высотных зданий на экологическое состояние 

городов.  

реферат 

СР03 Экологически чистое жилье доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать- реализовывать проект с учетом 

принципа встраивания в окружающую  

среду, различать открытые солнцу пространства в городах с умеренным  

климатом и замкнутые самозатеняющиеся композиции южных городов, 

вырабатывать рекомендации по экологической комфортности  

проектируемых объектов при научно-обоснованном соблюдении принципов  

рационального природопользования, организовать и формировать 

искусственную среду на основе комплексного  

экологического подхода) 

ПР02, ПР03 

Формулировка результата обучения 2 (ориентироваться в вопросах 

взаимодействия строительного объекта с  

экологическими системами с минимальным ущербом для них, 

- оценивать экологическую обстановку, 

- предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных  

ПР06, ПР09 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

объектов, 

- находить пути решения экологических проблем или минимизации  

вредного воздействия на окружающую среду.) 

Формулировка результата обучения 3 (Уметь-принципы и объекты охраны 

окружающей среды, 

- понятие экологической информации, экологического контроля и  

мониторинга, экологического нормирования особо охраняемых территорий 

и  

объектов, 

- правовые основы технического регулирования, 

- экологические основы проектирования и строительства объектов 

архитектурной среды, 

- понятие юридической ответственности за экологические правонарушения, 

- экологические технологии, принципы строительства и материалы для 

архитектурных решений, 

- гармоничное взаимодействие архитектуры с природными стихиями и 

элементами, 

- экологические проблемы современных городов и мегаполисов, 

- проблемы озеленения современных городов, 

- систему экологического законодательства в России, 

- механизмы природоохранной политики в промышленном строительстве, 

- правило выбора материалов по параметру экологичности, 

- тенденции экологической архитектуры.) 

ПР11 

Формулировка результата обучения 4 (Иметь практический опыт 

практического применения полученных знаний экологического 

проектирования при решении профессиональных задач и принятии решений 

входе осуществления хозяйственной деятельности, а также ответственность 

за качество работ и научную достоверность результатов;) 

СР01, СР03, Зач01 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

 

1.Влияние высотных зданий на экологическое состояние городов.  

2. Организация контроля состояния и загрязнения природной среды в городах 

3. Экологически чистое жилье. 

4. Ликвидация городских свалок. 

5. Принципы и направления экологически устойчивого развития городов 

6. Влияние растительности на степень загрязнения приземного воздуха в городе 

7. Проблемы энергообеспечения населения городов 

8. Защита города от неблагоприятных воздействий. 

9. Экологические инновации в архитектуре 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос получен полный и правильный ответ; 



07.02.01 – Архитектура 

 

— 16 — 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
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недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 

из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК. 03 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ПК 1.2 

Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной 

документации 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы проектирования конструктивных решений объекта капитального 

строительства; 

-  основы расчета конструктивных решений на основные воздействия и нагрузки 

уметь: 

осуществлять анализ содержания проектных задач; 

- осуществлять и обосновывать выбор архитектурных и объемно-планировочных 

решений в контексте требований, установленных заданием на проектирование; 

 - выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной  формы и пространства; 

 

иметь практический опыт: 

- разработки вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации; 

- оценки применимости типовых архитектурных узлов и деталей объемно-

планировочных решений. 

1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  186  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

4 

семестр 

Лекции, уроки 32 46 

Практические занятия, семинары 32 46 

Лабораторные занятия   

Курсовое проектирование   

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  12 

Самостоятельная работа 8 10 

Всего 72 114 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Тема 1. Введение Содержание 

2 

Цели и задачи курса. Основные понятия. «Техническая 

механика» и ее связь с другими дисциплинами.  Значение 

курса для архитектурно-строительного  дела.  Краткий  

исторический  очерк развития механики. Внешние силы, их 

классификация: поверхностные, объемные, постоянные и 

временные,  статические и динамические,  силы заданные и 

реакции опор. Понятие о деформациях. Деформации 

упругие и пластические, линейные и угловые.  Основные 

гипотезы,  применяемые в курсе. Понятие об основных 

типах конструктивных элементов:  брус, пластина,  

оболочка,  массив. 

Тема 2. Содержание 8 
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1 2 3 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

РАСТЯЖЕНИЕ – 

СЖАТИЕ 

ПРЯМЫХ 

СТЕРЖНЕЙ 

Внутренние силовые  факторы  и метод их определения - 

метод сечений. Внутренние силовые факторы в поперечном 

сечении бруса. Простейшие деформации бруса:  

растяжение-сжатие, сдвиг, кручение и изгиб. Понятие о 

сложном сопротивлении.  Мера внутренних сил - 

напряжения. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

Понятие о напряженном и деформированном состояниях. 

Центральное растяжение-сжатие  прямого бруса.  

Напряжения в поперечных сечениях. Закон Гука при 

растяжении-сжатии. Модуль продольной упругости и 

коэффициент Пуассона.  Жесткость  при растяжении и 

сжатии. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. 

Определение осевых перемещений  и построение эпюр.  

Потенциальная энергия деформации  при растяжении и 

сжатии.  

 Опытное изучение механических свойств 

материалов при растяжении и сжатии.  Диаграммы 

растяжения и сжатия малоуглеродистой стали. Основные 

механические характеристики металлов. Понятие о 

механизме упругих и пластических деформаций. Линии 

скольжения.  Понятие об истинной диаграмме  растяжения. 

Нагрузка, разгрузка и повторное нагружение, наклеп. 

Диаграммы растяжения и сжатия хрупких материалов и их 

основные механические характеристики. Особенности 

разрушения хрупких материалов при растяжении и сжатии.  

Влияние скорости  нагружения, изменения температуры на 

механические характеристики металлов.  Понятие о 

ползучести,  релаксации и длительной прочности. 
 

В том числе, практических занятий  12 

ПР01. Растяжение и сжатие ступенчатого бруса. 6 

ПР02.  Растяжение и сжатие статически неопределимых 

стержневых систем. 
6 

Тема 3. 

ГЕОМЕТРИЧЕС

КИЕ 

ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ 

ПЛОСК

ИХ СЕЧЕНИЙ 

Содержание  

6 

Статический момент площади поперечного сечения и его  

использование для определения координат центра тяжести 

сложных сечений.  Осевые, полярный и центробежный 

моменты инерции.  Осевые моменты  инерции  для 

прямоугольника, треугольника,  круга, кольца. Изменение 

осевых и центробежного моментов инерции при переходе  к  

параллельным  и  наклонным осям. Главные оси и главные 

моменты инерции. Порядок выполнения расчетов при 

определении  моментов  инерции  сложных  сечений.  

Определение центробежного момента инерции уголка. 

Осевые и полярный моменты сопротивления. 

 

В том числе, практических занятий  6 

ПР03. Геометрические характеристики плоских сечений 6 
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1 2 3 

Тема 4 . 

ПРЯМОЙ 

ПОПЕРЕЧНЫЙ 

ИЗГИБ 

Содержание  

16 

Плоский изгиб прямого бруса. Внешние силы, вызывающие 

изгиб. Виды нагрузок. Типы опор и их реакции.  

Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях балок 

при прямом поперечном изгибе:  изгибающий момент и 

поперечная сила.  Чистый и поперечный изгиб. Эпюры 

изгибающих моментов и поперечных сил.  

Дифференциальные  зависимости  между  интенсивностью 

распределительной  нагрузки,  поперечной силой и 

изгибающим моментом. Использование дифференциальных  

зависимостей  для  проверки  и контроля построенных эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов.  Эпюры М, Q и N 

для брусьев ломанного и криволинейного очертания.  

Нормальные напряжения при чистом прямом изгибе.  

Основные допущения.  Зависимость между изгибающим 

моментом и кривизной изогнутой оси  бруса.  Жесткость 

при изгибе.  Формула для определения нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса при изгибе.  

Распространение выводов чистого  изгиба на поперечный 

изгиб.  Касательные напряжения при изгибе брусьев 

прямоугольного поперечного сечения (Формула Д.И. 

Журавского). Определение касательных напряжений в 

стенке и полке двутавровой балки. Главные напряжения 

при изгибе. Анализ напряженного состояния, траектории 

главных напряжений. Расчеты на  прочность при прямом 

поперечном изгибе. Рациональные сечения балок. Три типа 

задач при расчетах на прочность при изгибе. Изгиб бруса 

переменного сечения. Понятие о расчете балок,  

изготовленных из материалов с различными модулями 

упругости. 

 

В том числе, практических занятий  14 

ПР04. Изгиб. Построение эпюр внутренних силовых 

факторов при изгибе 
10 

ПР05. Изгиб. Подбор сечений при изгибе 4 

Тема 5. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИ

Й ПРИ ИЗГИБЕ 

Содержание  

8 

Определение перемещений при изгибе.  Дифференциальное 

уравнение упругой линии балки и его непосредственное 

интегрирование.  Условие плавности и неразрывности.  

Метод начальных параметров. Определение 

перемещений  в балках с промежуточным шарниром и па-

раллелограммной связью. Построение эпюр внутренних 

усилий и перемещений. Использование  дифференциальных 

зависимостей для проверки построенных эпюр поперечных 

сил,  изгибающих моментов, углов поворота и прогибов. 

Энергетический метод определения перемещений. Интеграл 

Мора и его вычисление способом Верещагина. Применение 

формулы Симпсона для перемножения эпюр. 

В том числе, практических занятий  12 

ПР06. Определение перемещений 12 
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1 2 3 

  

Самостоятельная работа  

СР01. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении темы 

"Центральное растяжение сжатие прямых стержней". Получить навыки в 

практических приемах расчетов на прочность стержней. 

СР02. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении темы 

"Расчеты на изгиб". Получить навыки в практических приемах расчетов на 

прочность балок и плоских рам. 

СР03. Получить навыки в определении перемещений при изгибе. 

СР04. Получить навыки в определении перемещений при изгибе. 

18 

Экзамен 12 

Всего: 186 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Учебная литература 

1. Максимов, А.Б. Теоретическая механика. Решение задач статики и кинематики. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 208 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72990  — Загл. с экрана. 

2. Молотников, В.Я. Курс сопротивления материалов. [Электронный ресурс]: Учебные 

пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71756  — Загл. с экрана. 

3. Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.М. Беляев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 432 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91908 . — Загл. с экрана.  

  

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета 

представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной 

информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического 

университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе 

«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

http://e.lanbook.com/book/72990
http://e.lanbook.com/book/71756
https://e.lanbook.com/book/91908
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/


07.02.01 Архитектура 

 

 

— 9 — 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в 

образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе 

«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Особенностями изучения данной дисциплины являются широкое применение 

технических средств обучения, современных компьютерных программ, Интернет и других 

информационных технологий. 

  В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 

самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и 

формирования практических навыков быстрого поиска рационального решения. 

Лекции по дисциплины читаются в аудитории кафедры «Механика и инженерная 

графика» в виде слайд-презентации. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории кафедры «Механика 

и инженерная графика», оборудованной образцами механизмов, являющихся объектами 

проектирования, стендами с примерами выполнения проектов и расчетов, плакатами, 

разъясняющими порядок проектирования и плакатами со справочными данными и 

конструкторскими рекомендациями. 

            Самостоятельная работа по дисциплине производится с использованием ресурсов 

электронной библиотеки ТГТУ, методических разработок кафедры, учебных пособий, 

типовых методик расчета, в том числе с использованием автоматизированного 

проектирования. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и 

лабораторным оборудованием. 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

1 2 3 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / 

Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (124/А, 126/А) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: демонстрационные 

плакаты: разложение силы на 

составляющие; момент силы 

относительно центра и оси; связи;  

растяжение-сжатие статически 

определимых и неопределимых систем; 

кручение вала; изгиб балки 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

СР01 

По рекомендованной литературе изучить 

практические приемы расчетов простейших стержневых 

статически определимых и неопределимых систем при 

действии осевых сил, температуры и неточности 

изготовления. Закрепить теоретические знания, 

полученные при изучении темы "Расчеты на растяжение и 

сжатие". 

Опрос, сдача 

заданий 

СР02 

 

Закрепить теоретические знания, полученные при 

изучении темы "Расчеты на изгиб". Получить навыки в 

практических приемах расчетов на прочность балок и 

плоских рам. 

Опрос, сдача  заданий 

 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Экз01 Экзамен 4 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать основополагающие методы 

расчетов на прочность и жесткость упругих тел, порядок расчета деталей и 

узлов оборудования) 

СР01, Экз03 

Формулировка результата обучения 2 (Уметь выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей оборудования при 

простых видах нагружения, простейшие кинематические расчеты 

движущихся элементов оборудования) 

СР02, Экз03 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 3 (Иметь практический опыт владения 

навыками определения свойств материалов и расчета запаса прочности, 

устойчивости и надежности типовых конструкций в условиях динамических 

и тепловых нагрузок) 

 

СР02 

 

 

Вопросы к опросу и сдаче  самостоятельной работы СР01: 

1. Внешние силы и их классификация. 

2. Метод определения внутренних сил. Напряжение. 

3. Напряжения, деформации и закон Гука при растяжении-сжатии. 

4. Эпюра продольных сил и ее построение. Уравнение прочности. Подбор сечений. 

5. Напряжения в наклонных сечениях бруса при растяжении-сжатии. 

6. Статически неопределимые задачи при растяжении-сжатии. 

7. Температурные напряжения в статически неопределимых конструкциях. 

8. Напряжения в статически неопределимых конструкциях,  вызванные неточностью 

их изготовления. 

9. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали и её характерные точки. 

10. Основные механические характеристики материала. 

11. Работа и потенциальная энергия деформации 

 

Вопросы к опросу и сдаче  самостоятельной работы СР02: 

 1. Понятие о деформации изгиба.  Типы опор и балок.  Изгибающий момент и 

перерезывающая сила.  Способ их вычисления. Знаки. 

 2. Дифференциальные зависимости при поперечном изгибе и их практическое 

применение. 

 3. Выводы из дифференциальных зависимостей при поперечном изгибе. 

 4. Вывод формулы нормальных напряжений при чистом изгибе. 

 5. Подбор сечений при изгибе. 

 6. Эпюры нормальных и касательных напряжений для балок прямоугольного сечения. 

 7. Правила построения и проверки эпюр для плоских рам. 

8. Вывод формулы Журавского для определения касательных напряжений при изгибе. 

 

Практические задания к экзамену Экз01: 

1. Построить эпюры внутренних усилий и напряжений при растяжении-сжатии.  

2. Построить эпюры перерезывающих сил и изгибающих моментов при изгибе.  

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Самостоятельная 

работа 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные 

вопросы 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
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замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Экзамен (Экз03). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК. 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК. 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК. 3 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК. 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК. 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК. 9 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

ПК 1.3 

Оформлять графически и текстом проектную 

документацию по разработанным отдельным 

архитектурным и объемно-планировочным решениям 

ПК 2.2 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной 

документации в соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 

построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

 

уметь: 

- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 

перспективные проекции; 

 

иметь практический опыт: 

- разработки вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации; 
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- оформления текстовых и графических материалов архитектурного раздела 

проектной документации. 

1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  90  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

Лекции, уроки 16 

Практические занятия, семинары 48 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 18 

Самостоятельная работа 8 

Всего 90 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Тема 1. Точка, 

прямая, 

плоскость 

Содержание  

4 

Центральное и параллельное проецирование. Метод Монжа. 

Плоскости проекций. Ортогональное проецирование. 

Проецирование точки и прямой линии. Прямые общего и 

частного положения. Взаимное положение двух прямых в 

пространстве. Определение истинной величины отрезка 

прямой линии общего положения. 

Способы задания плоскости. Точка и прямая в плоскости. 

Плоскости частного порядка. Пересечение прямой с 

плоскостью. Пересечение плоскостей, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей. Позиционные 

задачи. 

В том числе, практических занятий  12 

ПР01. Построение проекций точек и прямой линии. 

Решение метрических задач. 
6 

ПР02.  Построение проекций плоскости. Построение 

пересечения прямой с плоскостью, пересечения 

плоскостей. Решение позиционных задач. 

6 

Тема 2. 

Геометрические 

тела и 

поверхности. 

Построение теней 

Содержание  

4 

Общие сведения о геометрических телах. Правильные 

многогранники и построение их проекций. Кривые линии и 

поверхности. Пересечение геометрических тел  

плоскостями. Взаимное пересечение геометрических тел.  

Случаи пересечения геометрических тел в архитектурной 

практике. 

Построение теней от многогранников и основных тел 

вращения. Построение теней в композиции многогранников 

и пересекающихся многогранников. Построение теней от 

некоторых строительных конструкций. 

В том числе, практических занятий  12 

ПР03. Построение проекций геометрических тел. 

Построение пересечения геометрических тел 

плоскостями, взаимного пересечения геометрических тел. 

6 

ПР04. Построение теней от точек, отрезков прямых, от 

плоских геометрических фигур. Построение теней от 

основных геометрических тел. Построение теней от 

некоторых строительных элементов: тени в нишах, от 

ступеней, от труб. 

6 

Тема 3 . Основы  

аксонометричес-

ких построений 

Содержание  

4 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. 

Косоугольные проекции. Стандартные аксонометрические 

проекции. Построение аксонометрических изображений 

многогранников и тел вращения. 
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1 2 3 

Построение теней в аксонометрических проекциях. 

Решение позиционных задач в аксонометрии. 

В том числе, практических занятий  12 

ПР05. Построение аксонометрических изображений 

геометрических тел. 
6 

ПР06. Построение теней в аксонометрических 

изображениях композиции пересекающихся 

геометрических тел. 

6 

Тема 4. 

Аксонометричес-

кие изображения 

отдельных 

архитектурных 

элементов 

Содержание  

4 

Видовые изображения архитектурных объектов в 

аксонометрии. 

Построение аксонометрических изображений 

архитектурных видоизменённых (выполненных с другого 

ракурса) объектов. Способ кодировки.   

В том числе, практических занятий  12 

ПР07. Построение теней от некоторых архитектурных 

элементов. 
6 

ПР08. Построение собственных и падающих теней 

архитектурных деталей и фрагментов. 
6 

Самостоятельная работа  

СР01. Построить горизонтальную, фронтальную,  профильную и        

аксонометрическую проекции схематично изображенного здания. 

СР02. Построить горизонтальную, фронтальную,  профильную и 

аксонометрическую проекции в соответствии с новым (повернутом) 

положением схематично изображенного здания.  

СР03. Во фронтальной и горизонтальной проекциях схематично изображённого 

здания выполнить построение собственной и падающей теней. 

СР04. Построить проекции линии пересечения двух многогранников в 

ортогональных проекциях и в аксонометрическом изображении. 

8 

Экзамен 18 

Всего: 90 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

4.1. Основная литература 

1. Лазарев, С.И., Абоносимов, О.А., Кузнецов, М.А. Некоторые разделы 

начертательной геометрии: Учебное пособие – Тамбов, изд-во ТГТУ, 2018, 82 с.  – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2018 

2. Лазарев С.И., Абоносимов О.А. Основы строительного черчения. Учебное 

пособие Тамбов, изд-во ТГТУ, 2021, 82 с.  – Загл. с экрана. – Режим доступа:  

 https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3 

4.2. Дополнительная литература 

3. Абоносимов О.А., Лазарев С.И. Вводный курс по начертательной геометрии для 

первокурсника. Методические разработки. Тамбов, изд-во ТГТУ, 2016, 82 с.  – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016 

 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Lazarev.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Lazarev.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2021/Lazarev.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Abonosimov.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Abonosimov.exe
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Все графические работы выполняются на основе методических указаний, 

изложенных в учебном пособии «Основы строительного черчения». Все чертёжные 

графические работы обязательно выполняются тушью. При этом условия задания – 

черной тушью, ход выполнения  - синей тушью, конечный результат (ответ) – красной. 

Все чертежи выполняются в соответствии с ГОСТ с рамкой и угловым штампом.   

Практические занятия преподаватель проводит в следующем порядке: излагает цель 

работы; содержание и объем выполняемой студентами графической работы (СР); 

последовательность (этапы) ее выполнения; организация работы студентов в аудитории и 

дома; краткие сведения по теме данного раздела дисциплины; рекомендуемая литература. 

Студент начинает выполнять графическую работу (СР) в аудитории под 

руководством и контролем преподавателя, а заканчивает самостоятельно. 

Помимо сведений, получаемых на лекциях и практических занятиях, значительную 

часть необходимой информации студенты приобретают в процессе изучения учебной и 

справочной литературы при выполнении расчетно-графических работ. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

СР01 Точка, прямая, плоскость. 
Опрос, сдача 

чертежей 

СР02 Точка, прямая, плоскость. 
Опрос, сдача  

чертежей 

СР03 Геометрические тела и поверхности. Построение теней 
Опрос, сдача 

чертежей 

СР04 Аксонометрические изображения 
Опрос,  сдача  

чертежей 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Экз01 Экзамен 3 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать методы наглядного 

изображения и моделирования архитектурной  формы и пространства) 
СР01, СР02, Экз03 

Формулировка результата обучения 2 (Уметь выбирать и применять 

оптимальные формы и методы изображения и моделирования архитектурной  

формы и пространства) 

СР03, СР04, Экз03 

Формулировка результата обучения 3 (Иметь практический опыт разработки 

вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в 

составе проектной документации) 

СР01, СР02 

Формулировка результата обучения 4 (Иметь практический опыт 
оформления текстовых и графических материалов архитектурного раздела 

проектной документации) 

СР03, СР04 

 

Вопросы к опросу и сдаче  самостоятельной работы СР01: 

1. Центральное проецирование и его свойства. 

2. Параллельное проецирование и его свойства. 

3. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Комплексный чертеж Монжа. 

4. Задание отрезка прямой линии на комплексном чертеже Монжа. 
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5. Особые (частные) случаи положения прямой линии в пространстве. 

6. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

наклона его к плоскостям проекций. 

7.  Точка на прямой. Следы прямых линий. 

8.  Взаимное положение двух прямых в пространстве. 

9. Проецирование прямого угла. 

10. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. 

11. Прямые особого положения в плоскости – главные линии плоскости. 

12. Частные положения плоскости относительно плоскостей проекций. 

13. Пересечение прямой линии с плоскостью общего положения. 

14. Построение линии пересечения двух плоскостей. 

 

Вопросы к опросу и сдаче  самостоятельной работы СР02: 

1. Многогранники. Призма и пирамида в трех проекциях, точки на поверхности. 

2. Пересечения многогранника проецирующей плоскостью. 

3. Взаимное пересечение двух многогранников. 

4. Развертывание поверхности пирамиды. 

5. Поверхности и тела вращения. Точки на поверхности вращения (цилиндр, конус, 

сфера, тор). 

6. Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных секущих плоско-

стей.  

7. Взаимное пересечение поверхностей. Метод вспомогательных сфер. Построение 

«линии перехода». 

Вопросы к опросу и сдаче  самостоятельной работы СР03: 

1. Как построить тень от точки? 

2. Как построить тень от прямой? 

3. Что такое точка перегиба тени? 

4. В чем сущность аксонометрических проекций?  

5. Какие виды аксонометрии Вы знаете? 

6. Что такое коэффициент искажения в аксонометрии?  

7. Каков масштаб изображения в прямоугольной изометрии? В прямоугольной 

диметрии? 

9. Каково правило выбора направления штриховки вырезов на аксонометрических 

изображениях? 

10. Построение теней в композиции многогранников и пересекающихся 

многогранников.  

11. Построение теней от некоторых строительных конструкций. 

 

Вопросы к опросу и сдаче  самостоятельной работы СР04: 

1. Как построить тень от скоции? 

2. Как построить тень от валика? 

3. Как построить тень от карниза? 

4. Построение собственных и падающих теней архитектурных деталей и фраг-

ментов. 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Методы проецирования. 

2 .Проецирование точки и прямой на две и три плоскости проекций. 

3. Прямые общего и частного положения. 

4. Взаимное положение прямых в пространстве. Метод конкурирующих точек. 

5. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

его наклона к плоскости проекций. 

6. Деление отрезка прямой в данном отношении. 
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7. Проецирование прямого угла. 

8. Следы прямой. 

9. Задание плоскости на чертеже. 

10. Плоскости общего и частного положения. 

11. Принадлежность точки и прямой плоскости. 

12. Главные линии плоскости. 

13. Общий прием построения точки пересечения прямой линии с плоскостью. 

14 .Признак параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

15. Признак параллельности и перпендикулярности двух плоскостей. 

16. Построение линии пересечения двух плоскостей. Определение видимости. 

17 .Сущность способов преобразования чертежа вращением и заменой плоскостей 

проекций. 

18. Плоские и пространственные кривые линии. 

19. Поверхности. Многогранные поверхности. 

20. Способ граней. Развертывание многогранных поверхностей способом нормально- 

го сечения. 

21. Способ ребер. Развертывание многогранных поверхностей способом триангу- 

ляции. 

22.  Кривые поверхности (поверхности линейчатые развертываемые и неразвертывае 

мые, поверхности нелинейчатые, поверхности вращения). 

23. Пересечение кривых поверхностей прямой линией и плоскостью. 

24. Взаимное пересечение кривых поверхностей. Метод вспомогательных секущих 

плоскостей. 

25. Метод концентрических сфер для построения линии пересечения двух поверхно- 

стей вращения. 

26. Развертывание кривых поверхностей. 

27. Тени. Выбор направления светового луча при построении теней в ортогональных 

проекциях. Понятия о собственных и падающих тенях. 

28. Тени от точки, прямой и плоскости.  

29. Методы построения теней. Метод лучевых сечений. 

30. Методы построения теней. Метод обратного луча. 

31. Аксонометрические проекции. Сущность метода. Теорема Польке. 

32. Виды аксонометрических проекций. Прямоугольная диметрия. 

33. Виды аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрия. 

34. Построение наглядных изображений в прямоугольной изометрии и диметрии 

Практические задания к экзамену Экз03 

1. Построить третью (недостающую) проекцию геометрического объекта по двум 

заданным.  

2. Выполнить построение собственных и падающих теней  для заданного 

геометрического объекта в ортогональных проекциях.  

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Самостоятельная 

работа 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные 

вопросы 
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Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Экзамен (Экз03). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

 

на заседании Совета  

Многопрофильного колледжа 

«  27  »       января        20  23   г. 

протокол №     1     . 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

_________________ М.Н.Краснянский 

«  23  »       декабря         20  19   г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                         ОП.03 Рисунок и живопись   
(шифр и наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

   

 

Специальность: 07.02.01 Архитектура  

   

Квалификация: архитектор  

 

 

Составитель: 

доцент    В.А. Киселева 
должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

Директор  

Многопрофильного 

колледжа 

   

 

 

 

 

      Г.А. Соседов 
  подпись   

 

 

Тамбов 2023



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 2 — 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ПК 1.2. 

Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной 

документации 

ПК 1.3. 

Оформлять графически и текстом проектную 

документацию по разработанным отдельным 

архитектурным и объемно-планировочным решениям 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы образования структуры объёма и его формообразующие элементы; 

- приёмы нахождения точных пропорций; 

- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы 

предмета; 

- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и 

конструктивной логики архитектурного сооружения; 

- основы колористики и закономерности цветовой композиции 

 

уметь: 

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие 

формы с натуры с учётом перспективных сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию 

предметов или их элементов и правильно компоновать в листе определённого 

формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 

- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими 

приёмами; 

- рисовать по памяти и представлению. 
 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения творческой композиции на заданную тему. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 252 часа. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

III 

семестр 

IV 

семестр 

V 

семестр 

Лекции, уроки 16 23 20 

Практические занятия, семинары 48 69 50 

Лабораторные занятия    

Курсовое проектирование    

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации    

Самостоятельная работа 8 10 8 

Всего 72 102 78 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1 

 Рисунок 

Изображение 

простых и 

сложных форм  

Содержание  

16 

Тема 1.1 Геометрические формы 

Изучение понятия «трёхмерная форма», принципы её 

построения в рисунке на двухмерной плоскости. Изучение 

основ перспективы. Изучение этапов работы над рисунком. 

Законы светотени в рисунке. 

Тема 1.2 Изображение рельефа: геометрический 

орнамент. 

Основы линейной перспективы. Закономерности 

перспективных сокращений плоскостей при различных 

точках зрения и различной удалённости от глаза 

наблюдателя. Главный луч зрения. Точки схода 

параллельных прямых. Перспективы центральная и угловая.  

Принципы структурно-конструктивного рисунка. 

Геометрический принцип образования структуры образа. 

Формообразующие элементы. 

Тема 1.3 Изображение сложной формы в рисунке 

Задачи композиционного размещения рисунка в заданной 

плоскости листа. Анализ пластических основ конструкции 

сложной формы предмета как сочетание простейших 

геометрических форм. 

Способы передачи в рисунке тоновой информации, 

выражающей пластическое решение формы предмета. 

Физические факторы образования визуальной 

характеристики тона фазы светотени. Характер 

освещённости предметов. Законы распределения света в 

пространстве. Понятия: контраст, силуэт, нюанс. 

В том числе, практических занятий 36 

ПР01 Выполнение натюрморта из трёх геометрических 

форм. 
6 

ПР02 Выполнение геометрического орнамента. 6 

ПР03 Выполнение рисунка гипсовой вазы. 12 

ПР04 Выполнение рисунка ионической капители. 12 

Раздел 2 

Живопись 

Основы 

колористики и 

цветовой 

композиции 

Содержание  

 

 

 

 

 

10 

Тема 2.1 Основные положения теории цветоведения. 

Цветовой спектр. Основные цвета. Метод цветовой 

отмывки акварельными красками. Наложение цветов. 

Тоновая насыщенность.  Поиск дополнительных цветов.  

Композиционный анализ. 

Тема 2.2 Техника живописи акварельными красками. 

Выработка практических навыков работы акварельными 

красками. Свойства акварельных красок. Возможности 
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живописной палитры. Структура красочного слоя. 

Понятие локального цвета и взаимное влияние цветов. 

Холодная и тёплая гаммы. Цветовой контраст и нюанс. 

Техника живописного письма «лессировкой» и «по-сырому». 

Различия цвета по цветовому оттенку, насыщенности и 

светлоте. Цветовые рефлексы. 

Методика работы над живописной композицией на примере 

натюрморта. Поиск структурно-пластического решения 

натюрморта. Определение главного и второстепенного в 

натюрморте. Передача движения и ритмов основных масс 

при построении живописной композиции натюрморта. 

Изменение цветовых отношений под влиянием фактурных 

качеств предметов. 

В том числе, практических занятий 20 

ПР05. Выполнение акварелью методом цветной отмывки 

оригинальной композиции. 
4 

ПР06. Выполнение этюдов натюрмортов при естественном 

и искусственном освещении.  
8 

ПР07. Этюд натюрморта из предметов различной 

материальности. 
8 

Раздел 3 

 Рисунок 

Изображение 

человека 

Содержание 

 

15 

Тема 3.1 Голова человека 

Анализ пропорций головы человека её анатомических 

основ. Структурный стержень строения объёмной формы, 

позволяющей анализировать видимую пластическую 

основу головы. Связь внутренней костной конструкции и 

внешней мышечной системы в пластике головы человека. 

Рисунок построения головы по опорным пунктам и 

характерным направляющим линиям. 

Тема 3.2 Фигура человека 

Анализ пропорционального строя фигуры человека и ее 

анатомических основ. Постановка фигуры в рисунке. Центр 

тяжести всего тела человека.  

Рисунок построения фигуры человека по отдельным 

опорным пунктам и направляющим линиям. 

Тема 3.3 Фигура человека в пространственной среде. 

Изучение колористических основ изображения фигуры 

человека в пространстве. 

В том числе, практических занятий 61 

ПР08 Выполнение рисунка черепа человека 9 

ПР09 Выполнение рисунков гипсовых слепков частей лица 16 

ПР10 Выполнение рисунка гипсовой анатомической головы 

человека 14 

ПР11 Выполнение рисунка гипсового слепка античной 

головы 
10 

ПР12 Выполнение рисунка гипсовой фигуры человека 12 

Раздел 4 

Живопись 

Изучение 

традиций 

Тема 4.1 Декоративная композиция. 

Особенности работы гуашью. Типы колористических 

композиций. Основные приёмы и средства для их 

исполнения. Подчинение  изобразительных средств 
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1 2 3 

композиционной 

работы с цветом. 

выражению образных задач. Понятия о некоторых приёмах, 

ведущих к обобщению зрительного образа, его 

монументализации.  

 

 

18 

 

 

 

 

Тема 4.2 Тематическая цветовая композиция 

Изучение этапов выполнения композиции тематического 

натюрморта. 

Тема 4.3 Образная идея пейзажа. 

Изучение колористических основ пейзажной живописи. 

Разработка и цветовое решение композиции пейзажа. 

В том числе, практических занятий 50 

ПР13 Выполнение декоративного натюрморта 16 

ПР14 Выполнение тематического натюрморта 16 

ПР15 Выполнение пейзажа Тамбова 18 

Самостоятельная работа  
СР01 Выполнение набросков и зарисовок предметов быта. 

СР02 Выполнение набросков и зарисовок фигуры человека. 

СР03 Выполнение этюдов овощей, фруктов, предметов быта. 

26 

Дифференцированный зачет  

Всего: 252 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Бадян В.Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / Бадян В.Е., 

Денисенко В.И.. — Москва : Академический проект, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-8291-

2592-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/110058  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

2. Макарова М.Н. Практическая перспектива : учебное пособие для художественных 

вузов / Макарова М.Н.. — Москва : Академический проект, 2020. — 395 c. — ISBN 978-

5-8291-2584-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110181.html   — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

4.2. Дополнительная литература 

1.  Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности / Давыдова О.С.. — 

Москва : Прогресс-Традиция, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-89826-422-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27913     — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его 

психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2014.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675   — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве [Электронный 

ресурс] : монография / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85970 — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей   

5. Смекалов, И.В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный 

ресурс]: методические указания / Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 28 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21573 — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/110058
https://www.iprbookshop.ru/110181.html
https://www.iprbookshop.ru/27913
http://www.iprbookshop.ru/26675
https://e.lanbook.com/book/85970
http://www.iprbookshop.ru/21573
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Формирование умений, навыков по дисциплине «Рисунок и живопись» 

происходит в течение всего периода Вашего обучения через участие в практических 

занятиях, и самостоятельное выполнение этюдов по каждой теме программы. При этом 

Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Важно при выполнении самостоятельной работы добиваться наилучшего результата, а это 

значит то, что необходимо выполнять не один, а несколько этюдов, чтобы из них 

получился лучший, искать наиболее выразительный ход решения живописной задачи. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной 

дисциплине, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно 

Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Необходимо изучать 

иллюстративный материал, примеры работ художников и архитекторов для более 

успешного решения живописных задач  

При выполнении домашних заданий, решая конкретную задачу, предварительно 

следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический и 

иллюстративный материал нужно использовать, выполнить композиционные и цветовые 

поиски в эскизах.  

       При выполнении самостоятельной работы студентам предоставляется доступ к 

учебной и специальной литературе, к Интернет-ресурсам, к методическому наглядному 

фонду и оборудованию класса живописи. 

Задания для самостоятельной работы относится к следующему виду деятельности: 

- подготовка к мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Она включает: 

1. Продолжение работы над живописными работами, выполняемыми во время 

практических занятий. 

2. Выполнение краткосрочных этюдов и цветовых эскизов.  

3. Изучение литературы по темам. 

4. Работу над творческими изобразительными заданиями по разделу «Основы 

цветовой композиции и ограниченный диапазон палитры» программы. 

Для выполнения самостоятельной работы студентов предоставляется: 

1. Методический фонд из студенческих работ. 

2. Плакаты по цветоведению и колористике. 

3. Натурные формы из предметов быта для выполнения живописных работ. 

4. Методические таблицы с этапами выполнения натурных композиций учебного 

курса. 

Оборудование: мольберты, натюрмортные столы, подиум для моделей, софиты. 

Изучение дисциплины производится: в форме лекционных и практических занятий с 

текущим и итоговым контролем по выполнению рисунков программы; путем 

самостоятельной работы по темам разделов с оценкой её эффективности во время 

текущего и итогового контроля.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий   

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Комплект специализированной 

мебели: стеллажи, натюрмортные 

столы 

 

Технические средства: модели из 

гипса, картона, натурные формы 

для предметов быта, мольберты, 

софиты 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01  Выполнение натюрморта из трёх геометрических форм. защита 

ПР03  Выполнение рисунка гипсовой вазы. защита 

ПР06 
 Выполнение этюдов натюрмортов при естественном и 

искусственном освещении.  

защита 

ПР07 
 Этюд натюрморта из предметов различной 

материальности. 

защита 

ПР010 
 Выполнение рисунка гипсовой анатомической головы 

человека 

защита 

ПР11  Выполнение рисунка гипсового слепка античной головы защита 

ПР12  Выполнение рисунка гипсовой фигуры человека защита 

ПР14  Выполнение тематического натюрморта защита 

ПР15  Выполнение пейзажа Тамбова защита 

СР01  Выполнение набросков и зарисовок предметов быта. просмотр работ 

СР02  Выполнение набросков и зарисовок фигуры человека. просмотр работ 

СР03  Выполнение этюдов овощей, фруктов, предметов быта. просмотр работ 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа 3 

КтР02 Семестровая контрольная работа 4 

Зач01 Дифференцированный зачет 5 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные  мероприятия 

Знать принципы образования структуры объёма и его формообразующие 

элементы 
ПР01, ПР03, Зач01 

Знать приёмы нахождения точных пропорций ПР10, ПР11 

Знать способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей 

пластику формы предмета 
ПР12, КтР01 

Знать основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и ПР15 
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Результаты обучения Контрольные  мероприятия 

конструктивной логики архитектурного сооружения 

Знать изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и 

другие формы с натуры с учётом перспективных сокращений 
ПР03, ПР15 

Уметь определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие 

композицию предметов или их элементов и правильно компоновать в листе 

определённого формата 

ПР10, ПР11, ПР12, СР02 

Уметь определять и передавать основные тоновые отношения ПР06, ПР07, ПР14, СР01 

Уметь пользоваться различными изобразительными материалами и 

техническими приёмами 
ПР14, СР01, СР02, СР03 

Уметь рисовать по памяти и представлению ПР14, КтР02, Зач01 

Уметь анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе 
ПР06, ПР07, ПР14, ПР15 

Уметь выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи 
СР03 

Иметь практический опыт выполнения творческой композиции на заданную 

тему 
ПР14, КтР01, КтР02, Зач01 

 

Вопросы к защите практических работ: ПР01, ПР03, ПР06, ПР07, ПР10, ПР11, ПР12, 

ПР14, ПР15 

1. Методики выполнения многофигурной композиции 

2. Элементы линейной перспективы.  

3. Законы перспектива гранной формы и тела вращения. 

4. Понятие о тоне. Тональные отношения. 

5. Градации светотени. 

6.    Методическая последовательность выполнения рисунка архитектурной детали. 

7.    Методика разработки рисунка здания по заданному плану и фасаду. 

8.   Методика выполнения рисунка интерьера. 

9.  Методика выполнения рисунка городского ансамбля. 

10. Основные характеристики цвета. 

11. Что такое локальный цвет и обусловленный. 

12. Взаимодействие взаимодополнительных цветов. 

13. Что такое комплиментарные, родственные, родственно-контрастные цвета. 

14. Виды цветового смешения, применение на практике. 

15. Основные принципы цветовой гармонии. 

16. Цветовые контрасты, виды контрастов, применение в архитектурной 

полихромии. 

17. Характеристики цветовой символики. 

18. Что такое цветовая ассоциация. 

19. Виды контрастов. 

20. Основные законы цветовой композиции. 

         21. Цветовая палитра. Варианты архитектурной полихромии, закономерности 

построения. 

 

Вопросы к защите самостоятельной работы СР01, СР02, СР03 

1. Перечислите виды краткосрочного рисунка. 

2. Перечислите графические материалы и техники краткосрочного рисунка. 

3. Основные законы цветовой композиции. 

4. Цветовая палитра. Варианты архитектурной полихромии, закономерности 

построения. 

 

Задания к семестровой контрольной работе КтР01 

1. Выполнение этюда фигуры человека 
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7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Защита 
Практическое задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент практических ошибок 

Просмотр работ 
Самостоятельное задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент практических ошибок 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

         При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение. владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий (самостоятельность в решении 

поставленных задач; грамотность и выразительность изображения; оригинальность в 

поиске решения изображения; убедительность в использовании технических приемов и 

средств для выражения образа (подчеркивания, преувеличения и т.п.; осознанность в 

применении композиционно-художественных закономерностей, стилевые особенностей, 

конструктивно-художественной логики построения частей и целого в изображении; 

самостоятельное использование принципов и методов живописного изображения;  

владение практическим мастерством). 

. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

(изображение гармонично расположено в листе (соответствует характеру формата, не 

сдвинуто к границам листа, достаточно крупное (при восприятии изображения не должно 

возникать желания приблизить или удалить объект (объекты); переданы соотношения 

величии формы в соответствии с объектом или объектами изображения. Объем и 

пространство переданы через соблюдения законов освещения и световоздушной 

перспективы; техника не совершенна. Изображение правильное, но не выразительное). 

. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ 

(изображение форм (формы) на листе не соответствует выбранному формату (сдвинуто 
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относительно центра, слишком мелкое или крупное); имеет место незначительные 

нарушения в передаче пропорций, конструкции, правил и законов цветопередачи 

предметной формы, техника не совершенна. Изображение в целом содержит некоторые 

нарушения в области изобразительной грамоты и отсутствует выразительность). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методов самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых 

результатов; 

- принципы отношения к историческому архитектурному наследию; 

- этапы развития архитектуры, материалов и конструкций; 

- основные памятники отечественной и мировой архитектуры и искусства; 

- основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные 

архитектурные объекты; 

- этапы развития архитектурных форм. 

 

уметь: 

- определять этапы решения задач; 

- различать разные архитектурные стили;  

- различать стилистические направления в современной архитектуре; 

- учитывать достижения в создании архитектурных форм. 

 

иметь практический опыт: 

- определения архитектурного стиля зданий и сооружений; 

- применения достижений в создании архитектурных форм. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 72 часа. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

3 

семестр 

Лекции, уроки 48 

Практические занятия, семинары 16 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 8 

Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. 

Зарождение 

архитектурной 

деятельности 

человека 

Содержание  

1 

Тема 1.1. 

Формирование первичных тектонических понятий и 

эстетических отношений в период XIV-II тысячелетий 

до н. э. (эпоха палеолита, неолита, бронзы) 

Начало строительной деятельности древнего человека. 

Освоение природных материалов – дерева, камня, глины. 

Эволюция жилых построек (появление полузаглубленных, 

длинных, круглых, овальных домов, жилых помещений на 

сваях). 

Появление мегалитических сооружений – менгиров, 

дольменов, кромлехов – связанных с религиозным 

сознанием. 

Взаимосвязь облика культовых погребальных построек с 

жилищем. 

Раздел 2.  

Архитектура 

государств 

Древнего Мира 

Содержание  

5 

Тема 2.1. Архитектура Древнего Египта 

Общая характеристика древнего Египта как 

рабовладельческой деспотии. Природно-климатические 

условия районов Верхнего и Нижнего Египта. 

Строительные материалы и строительная техника, 

строительные конструкции. Зарождение стиля египетской 

архитектуры в додинастический период (основные черты 

жилища, оборонных, культовых построек). 

Архитектура Древнего царства (XXVIII-XXV в. в. до н. э.). 

Влияние заупокойного культа на формирование 

монументальных построек.  Переход от ступенчатых к 

пирамидам с гладкой поверхностью. Строительный 

материал, приемы возведения сооружений. Комплекс в 

Саккара и Гизе. Система пропорций в постройке. 

Формирование египетского ордера, различные типы 

колонн. 

Архитектура Среднего царства (XXI-XIII в. в. до н. э.). 

Распад Египта. Сокращение масштабов монументального 

строительства, уменьшение размеров гробниц и храмов. 

Храмовые комплексы: композиция заупокойного храма 

Ментухотепов в Дейр-эль-Бахари; пещерные гробницы в 

Бени-Хасане. Кирпичные пирамиды, обелиски, крепости, 

гидротехнические сооружения. 

Архитектура Нового царства (XVI-XI в. в.до н. э.).  

Храмовые комплексы (наземные и пещерные). Наземный 

храм – основной вид монументальных построек. Храмовые 

ансамбли в Карнаке и Луксоре, храм царицы Хатшепсут в 
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1 2 3 

Дейр-эль-Бахари. Классический тип египетского храма.  

Стилевые особенности колонн. 

Архитектура Позднего царства (XI-IVв. в. до н. э.) и период 

Эллинизма ( IV-Iв. в. до н. э.) Ослабление Египта, 

вторжение ливийцев, греческая колонизация, расширение 

связей со странами Средиземноморья. Храмовое 

строительство: особенности архитектуры храмов Гора в 

Эдфу, Богини Хатор в Дендера, богини Изиды на острове 

Филе. Новые декоративные элементы в архитектурных 

формах. Греко-римское влияние. 

Тема 2.2. Архитектура Двуречья XXVI-VII вв. до н. э. и 

Древнего Ирана (VIII в. до н. э. – VII в. н. э.) 

Архитектура периода древнейших монархий (шумеро-

аккадский период). Постройки сырцового и обожженного 

кирпича. Архитектура господства Ассирии, Вавилона; 

стилевые особенности архитектуры южных и северных 

районов. Композиция храма в Телль-эль-Обейде, цитадели в 

г.Уре, дворца Саргона в Хорсабате; архитектура дворца 

Навуходоносора с «висячими садами», большой зиккурат 

(«Вавилонская башня»), ворота башни Иштар в Вавилоне. 

Зиккурат, его форма, способы возведения, символика 

цветового решения облицовки. Применение распорных 

строительных конструкций, - сводов, куполов на тромпах. 

Сопоставление дворцово-храмовой архитектуры Двуречья и 

Египта. 

Традиционные приемы строительства древних персов 

(строительство дворцов на каменных платформах). 

Преемственность композиционных приемов в дворцовой 

архитектуре, самобытная трактовка архитектуры Египта и 

Месопотамии (скальные гробницы, дворцы на 

искусственных платформах, оборонительные сооружения). 

Создание типа многоколонного парадного зала-ападаны. 

Комплекс Персеполя, особенности планировки, 

художественной трактовки строительных конструкций 

(капитель опоры, рельефные облицовки). Архитектура 

Парфянского царства, композиции дворцовых комплексов в 

Фирузабаде и Ктесифоне. Развитие кирпичных, сводчатых и 

купольных конструкций. Новый элемент в дворцовом 

зодчестве - айван. Общая характеристика оборонительных 

сооружений городского строительства. 

Тема 2.3. Архитектура Древней Индии (XXIII в. до н. э.-

V в. н. э.). Древнего Китая (XI в. до н. э.-III в. н. э.). 

Центральной и Южной Америки (VIII в. до н. э. - XVв. 

н. э.) 

Строительные приемы, сложившиеся в эпоху ранних 

цивилизаций. Тип народного жилища, его особенности в 

северных и южных районах. Влияние религии брахманизма, 

буддизма, индуизма на формирование древнеиндийского 

храма. Архитектура брахманистских храмов эпохи Гунта. 

Влияние эллинизма на архитектуру периода Кушанского 

царства. Тенденция к канонизации строительных приемов, 
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типов построек (трактаты «Манасара). 

Строительная культура, сложившаяся в эпохи династий 

«Чжоу», «Хань»: традиционные типы деревянных 

конструкций, оборонительные сооружения (строительство 

Великой китайской стены). Основные типы зданий - дянья, 

тай, лоу, гин. Влияние философско-религиозных учений на 

формирование китайской архитектуры. Пагода, взаимосвязь 

ее формы с индийскими культовыми постройками. 

Монументальные сооружения и религиозно-

административные центры народов Майя: ступенчатые 

пирамиды, храмы и дворцы городов Тикадь, Ушмаль, 

Паленке. Строительные материалы и конструкции (щебень, 

известковый раствор, камень, дерево; плоские перемычки, 

ложные своды). Сооружения общественного и 

хозяйственного назначения (стадионы, резервуары). 

Архитектурные памятники государства Инков на западном 

побережье Южной Америки: монументальные, культовые и 

оборонительные сооружения городов Куско и Мачу-Пикчу. 

Тема 2.4. Архитектура Эгейского (Крито-микенского) 

мира (XXX-XIII в. в. до н. э.) 

Географический ареал распространения Эгейской 

цивилизации.  Мегарон – доминирующий, традиционный 

тип здания, его развитие в дворцовых комплексах. 

Архитектура о. Крит: дворец Миноса, своеобразие 

тектоники; сейсмоустойчивые конструкции. 

Архитектура Микенского периода: дворцовые постройки. 

Комплекс акрополя в Тиринфе – ансамбль с геометрически 

организованной композицией. 

Крито-микенская архитектура – прообраз античной 

архитектуры Восточного Средиземноморья. 

В том числе, практических занятий 1 

ПР01. Конструктивные решения и стилистические 

особенности архитектурных сооружений Древней Индии, 

Древнего Китая, Центральной и Южной Америки в 

контексте развития культуры данных государств. 

1 

 Содержание  
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Раздел 3.  

Античная 

архитектура и 

искусство 

Тема 3.1. Архитектура и искусство Древней Греции (XII 

в. до н. э.- I в. н. э.) 

Архитектура гомеровского периода (XII-VIII в. в. до н. э.). 

Зарождение греческого зодчества. Развитие мегарона, 

появление новых форм (простиль). 

Архитектура Архаического периода (VIII-V в. в. до н. э.). 

Формирование греческих городов – полисов с их  

гражданскими и культовыми центрами – агорой и 

акрополем. Стоечно-балочная система в греческих 

постройках и ее эстетическое осмысление. Формирование 

классических каменных ордеров на основе народного 

деревянного зодчества. Типы греческих храмов (храм в 

антах, простиль, амфипростиль, периптер). Архитектурные 

особенности дорических и ионических храмов (храм 

Посейдона в Пестуме, Артемиды в Эфесе). 

Архитектура Классического периода (V-IV в. в. до н. э.). 

Дальнейшее развитие и совершенствование храмового 

зодчества, индивидуализация объемно-пространственной 

композиции, художественного образа храма. Периптер – 

ведущая форма греческого храма, отражающая 

философское и эстетическое понимание мировой гармонии. 

Влияние антропоморфизма на пропорциональный строй 

ордера. Афинский Акрополь, его основные сооружения, 

создатели (Фидий, Мнесикл, Иктин, Калликтрат). Влияние 

на архитектуру эстетических взглядов крупнейших 

философов (Аристотеля, Сократа, Платона). Приемы 

возведения зданий, модулирование размеров элементов, 

изготовление предварительных масштабных чертежей. 

Общественные здания и сооружения. 

Архитектура периода эллинизма (конец IV в. до н. э. – I в. н. 

э.). Ослабление роли Афин в экономике, политике, культуре 

Греции. Образование монархических государств в Малой 

Азии. В архитектуре – тенденции к декоративности, 

изысканности форм, эклектизму. Коринфский ордер. 

Ведущий тип культового сооружения (алтарь Зевса в 

Пергаме). «Гипподамова» планировка городов-колоний. 

Развитие перестиля.  Взаимообогащение архитектурных 

приемов греческой классики и местной восточной школы в 

постройках эллинистических колоний в районах 

Средиземноморья и северного побережья Черного моря. 

Значение греческой архитектуры для развития зодчества 

последующих эпох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Тема 3.2. Архитектура и искусство Древнего Рима (VIII 

в. до н. э. - V в. н.э.) 

Цветовой спектр. Живописность отношений ведущих 

цветов натуры на основе холодной и теплой гаммы. Поиск 

дополнительных цветов. 

Закономерности изменений состояния, освещённости 

локального и обусловленного цвета. Взаимное влияние 

цветов. Световоздушная среда. 
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Нюансные и контрастные цветовые отношения. 

Гармоничные сочетания цветов. Согласованность цветовых 

оттенков Аккорд — как основной тип гармонизации 

цветовых отношений. 

В том числе, практических занятий 1 

ПР02 Сравнительный анализ планировочного решения 

греческого регулярного города и римского города. 
1 

Раздел 4. 

Архитектура и 

искусство 

средневековой 

Европы 

Содержание 

5 

Тема 4.1. Архитектура и искусство Византии (V-XV в. в.) 

Балканских и Придунайских стран (VII-XVв. в.) 

Ранневизантийская архитектура (V-VIII в.в.). Центрические 

храмы, купольные базилики. Разработка новых 

разновидностей распорного покрытия - парусного свода, 

купола на парусах. Особенности кирпичной кладки. 

Создание новых вариантов композиции интерьера 

центрического храма. Церковь Ирины, церковь Сергея и 

Вакха в Константинополе как примеры новых 

композиционных решений христианского храма.  Собор св. 

Софии в Константинополе, композиционные и 

конструктивные достижения зодчих, - Исидора и Анфимия, 

применение системы модульных отношений на базе 

греческих и римских мер длины.  

Средневизантийская архитектура (VII-XIII в. в.). Разработка 

и распространение крестово-купольной системы в 

покрытии купольных базилик. Расцвет 

константинопольской школы зодчества.  Крупные 

монастырские городские комплексы с разномасштабными 

объемами церквей (церкви монастыря Пантократора).  

Развитие пятиглавия в архитектуре соборов (соборы в 

Венеции, Киеве, Новгороде).  

Поздневизантийская архитектура (XIII-XVв. в.).  

Образование Латинской империи, Эпирского царства, 

Трапезундской и Никейской империи. Общий упадок 

архитектуры, строительство небольших частных церквей. 

Влияние достижений Византийской архитектуры на 

архитектуру Возрождения в Италии.   

Образование самостоятельных государств на Балканском 

полуострове, установление христианства в Болгарии. 

Большая базилика в Плиске. Небольшие крестово-

купольные однонефные в провинции. Строительство 

укрепленных монастырей. 

Преобладание в Сербии укрепленных замков – монастырей, 

использование системы ступенчатых подкупольных арок. 

Храмы бесстолпные. Возведение нартекса со стороны 

входа. Отличительные особенности в зодчестве Молдовы, 

устройство плоского купола на высоком барабане, шатровое 

покрытие, яркая наружная роспись стен. Особенности 

архитектуры Валахии и Добруджи. 
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Тема 4. 2. Архитектура и искусство Дороманского и 

Романского периодов в Европе (V-XII в. в.) 

Общая характеристика Дороманского периода в Европе. 

Базилика – ведущий тип здания, вытеснивший постройки 

центричной композиции. Балочные и сводчатые перекрытия 

базиликальных построек, формирование феодального замка 

– крепости, укрепленного монастыря. Отсутствие общей 

теоретической базы и стилистического единства в 

архитектуре. 

Условия формирования романской архитектуры (X-XII в. 

в.). Монастыри – центры строительной деятельности. 

Монументальные культовые постройки, освоение 

эстетических воззрений Греко-римской античности. 

Ведущие типы зданий, сложившиеся в Италии – базилики, 

баптистерии, которые получают распространение в других 

странах Европы. Влияние византийской архитектуры. 

Особенности местных архитектурных школ Франции, 

Англии, Италии, Германии, Испании. Ансамбль соборной 

площади в Пизе (Италия), собор в Вормсе и Майнце 

(Германия), собор св. Марка в Венеции (Италия), собор 

Нотр-Дам в Пуатье (Франция) монастырская церковь в 

Клюни (Франция). Романская конструкция покрытия. 

Единство тектоники и пространственной композиции. Два 

типа травеи. Переход строительства к цеховым 

профессиональным объединениям, повышение качества 

строительства. Совершенствование конструкции свода, 

переход к каркасу (система нервюр); снижение массы стен и 

опор. Характерные приемы пластической обработки 

фасадов построек романского периода. 

Тема 4. 3. Архитектура и искусство стран Западной 

Европы (XII-XVв. в. Готический период) 

Предпосылки становления, развития и распространения 

готической архитектуры в Европе. Ведущие 

монументальные постройки. Ансамбли религиозного и 

общественного городских центров. Формирование 

каркасной системы нервюрных стрельчатых сводов, 

аркбутанов, контрфорсов. Композиционное решение 

готического собора, развитие травеи, пластика фасада. 

Развитие французской готики: ранняя готика (собор 

Парижской Богоматери), расцвет готики (соборы в Реймсе, 

Шартре, Амьене, капелла Сен-Шапель), «пламенеющая 

готика» аббатства Мо-Сен-Мишель. 

Готическая архитектура германии (соборы в Кельне, 

Наумбурге, Ульме), своеобразие южно-немецкой готики, 

«кирпичная» готика северных земель.  Самобытность 

английской готики (собор в Линкольне, капелла ГенрихаVII 

Вестминстерского аббатства. 

Особенности итальянской готики (ансамбли площадей во 

Флоренции, Венеции, Сиене). Готическая архитектура 

стран Восточной и Северной Европы. 

Творческие методы строителей эпохи готики, 
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преемственность в развитии архитектурных замыслов. 

Синтез искусств в произведениях готической архитектуры. 

В том числе, практических занятий 1 

ПР03 Сравнительный анализ конструктивного и 

планировочного решения романского и готического храма.   
1 

Раздел 5. 

Средневековая 

архитектура 

стран Азии и 

Северной 

Африки 

Содержание 

4 

Тема 5. 1. Архитектура Арабского Халифата, Ирана, 

Турции (VII-XVIII в. в.) 

Формирование архитектуры в результате завоеваний 

арабами обширных территорий на юге Европы 

(Пиренейский полуостров), в Северной Африке, в Передней 

и Средней Азии. Распространение ислама, строительство 

главных мусульманских культовых сооружений. 

Возникновение и развитие местных, региональных 

архитектурных школ, их общность и различия.  

 Культовые и дворцовые постройки Кордовского халифата. 

Появление в европейской архитектуре мавританской 

стилистики, стрельчатых арок, многоколонных композиций. 

Синтез античных, византийских и древневосточных 

архитектурных традиций. Большая мечеть в Кордове, 

Альгамбра в Гранаде. 

 Особенности архитектуры Ирана. Появление новых типов 

гражданских зданий (торговых, общественных, 

коммунальных). Строительные материалы, конструкции, 

приемы возведения зданий. Оборонительные сооружения. 

Ансамбль городской площади (майдана), - ханский дворец, 

базар, соборная мечеть. Художественные особенности 

иракской архитектуры эпохи средневековья.  

 Особенности архитектуры Турции. Архитектура жилых 

построек, культовых сооружений, общественных зданий. 

Крупнейшие купольные мечети Константинополя (мечеть 

Сулеймана) и Адрианополя (мечеть Селима), построенные 

архитектором Синаном; элементы византийского, 

греческого и египетского зодчества. Мечеть «Султан 

Ахмед» (Голубая мечеть) в Стамбуле. 

Тема 5. 2. Архитектура Индии, стран Юго-Восточной 

Азии (V-XVIII в. в.), Китая и Японии (III-XIX в. в.) 

Влияние религиозно-философских систем на формирование 

типа культовых зданий и сооружений. Архитектура 

северных и южных районов, ее отличительные 

особенности. Особенности мусульманской архитектуры: 

мавзолей Тадж-Махал в Агре, композиция ансамбля. 

Культовое зодчество южных областей Индии, влияние 

индуизма. Храмовые комплексы в Калжухаро, Танджуре, 

Чидамбараме. Основные постройки буддизма: «чатья», 

«вихара», брахманские храмы (типа»Мантапан», «дравида-

шикхара»,»нагара-шикхара»). Скальные и монолитные 

храмы. Башенные надстройки типа «вимана» и «гопурам».  

Арочно-сводчатые, купольные конструктивные системы в 

архитектуре Индии, распространившиеся под влиянием 

ислама. 
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Связь каменного зодчества с древнеиндийской деревянной 

архитектурой, его изобразительно-скульптурный характер. 

Связь индийской архитектуры с наследием византийского и 

арабского зодчества. 

Архитектура Китая и Японии (III-XIX в. в.). Китайские 

пагоды. Совершенствование конструкций крыши, 

усложнение их формы (появление изгиба), различные 

формы пагод в зависимости от материала. Комплексы 

императорских дворцов в Пекине, особенности 

композиции. Влияние буддизма и конфуцианства на 

архитектуру храмовых ансамблей. Возрождение и 

канонизация образцов архитектуры прошлых эпох. 

Влияние синтоизма на архитектуру Японии времен раннего 

феодализма. Достижения деревянного зодчества в создании 

сейсмостойких конструкций высотных сооружений. Пагоды 

монастыря Хорюдзи и Храма великого Будды в Пара. Типы 

жилых и культовых построек. Залы «кондо», усадебные 

комплексы типа «синдон». Жилища типа «сёин», каменные 

постройки позднего феодализма: дворцовые ансамбли, 

единство композиции дворцовых комплексов и пейзажных 

парков. Загородный дворец Кацура в Киото. Влияние 

японской средневековой архитектуры на развитие мирового 

зодчества. Общая характеристика архитектуры Востока, 

связь с местной строительной культурой. 

В том числе, практических занятий 1 

ПР04 Сравнительный анализ конструктивных решений и 

стилистических особенностей архитектурных сооружений 

стран Азии и Северной Америки в контексте культурного 

развития данных государств. 

1 

Раздел 6. 

Архитектура и 

искусство Эпохи 

Возрождения 

Содержание 

4 

Тема 6. 1. Архитектура и искусство Возрождения в 

Италии (XV-XVI в. в.) 

Возникновение нового мировоззрения – гуманизма. Связь 

искусства архитектуры с развивающейся наукой. Поиск 

новой композиции на основе античного опыта. Основные 

периоды архитектуры Возрождения. Раннее Возрождение 

(1420-1500 гг). Ф.Брунеллески – основоположник 

архитектуры Возрождения. Завершение собора Санта-

Мария дель Фиоре во Флоренции, технические достижения 

в сооружении купола.  Новаторские черты в разработке 

архитектурной композиции зданий. Формирование нового 

типа многоэтажного городского дома-палаццо, архитектура 

фасадов (палаццо Питти, Медичи-Рикарди). Открытие 

трактата Витрувия, развитие архитектурной теории (работы 

Л.Б. Альберти). Использование ордеров, разработка 

большого ордера. Творчество Леонардо да Винчи. 

Высокое Возрождение (1500-1530 г.г.). Рим – центр 

архитектурной деятельности. Творчество Браманте, проект 

собора св. Петра. Развитие композиции городских дворцов. 

Творчества Рафаэля. 

Архитектура Позднего Возраждения (1530-1580 г.г.).  
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Кризис идей гуманизма. Зарождение барокко в архитектуре. 

Творчество Микеланджело Буонарроти: церковь Санта-

Мария ден Анджели в Риме. Исторический труд Д. Вазари 

«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, 

ваятелей и зодчих». Творчество Виньолы: замок Фарнезе в 

Капрарола, церковь Иль-Джезу в Риме. Работы А.Палладио, 

зарождение классицизма в архитектуре. 

Тема 6.2. Архитектура и искусство Возрождения в 

странах Западной Европы (XV- XVII в. в.) 

Влияние итальянского возрождения на архитектуру 

Франции. Перестройка средневековых замков во дворцы. 

Архитектура городского жилого дома, общественных 

зданий. Работы архитектора Ф.Делорма (замок Анэ, дворец 

Тюильри в Париже). Постройки на улице Вогезов и на 

площади Дофина (Париж) как пример своеобразия 

архитектуры французского Возрождения.  

Сочетание готических и ренессансных приемов. Влияние 

французского зодчества на архитектуру Нидерландов. 

Ведущие типы сооружений. Ратуша в Антверпене, мясной 

рынок в Гарлеме. 

Новые архитектурные формы и композиционные схемы 

Возрождения в архитектуре замков Англии. Сочетание 

элементов готики и Возрождения в английском зодчестве. 

Особенность архитектуры Возрождения в Германии, 

сочетание готических и ренессансных форм, многообразие 

местных вариантов архитектурных решений. Регулярная 

планировка загородных дворцов. Издание альбомов с 

образцами и книг по теории архитектуры. Рост культуры 

строительства. Рельефная пластика, ажурные украшения 

фасадов (на примере ратуши в Падерборне). 

Развитие архитектуры Возрождения в Испании, слияние 

романско-готической и мавританской стилистики. Стиль 

«Платереско». Новые направления в испанской 

архитектуре; творческий метод архитектора Эрреры. 

Дворец- монастырь Эскориал. 

Архитектура культовых зданий Португалии. Сочетание 

готики, мавританского стиля и стиля «Мануэлино». 

Влияние испанской архитектуры стиля Эрреры, появление 

античных мотивов в монументальных сооружениях 

Португалии. 

Раздел 7. 

Архитектура и 

искусство 

барокко и 

классицизма 

Содержание 

 

7 

Тема 7. 1. Архитектура и искусство Италии (XVII - 

XVIII в. в.) 

Становление стиля барокко. Творческий метод 

Микеланджело и архитекторов его школы. Ведущие типы 

зданий: церкви, виллы, городские дворцы, соборы. Римское 

барокко. Работы Л.Бернини и Ф.Борромини. Ансамбль 

площади собора св. Петра. Синтез скульптурных и 

архитектурных форм. Постройки архитектора К.Фонтана. 

Особенности построек Позднего барокко (Венеция, Турин, 

Мантуя). 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 13 — 

1 2 3 

Творчество архитектора Пиранези, развитие классицизма. 

Теоретические труды Винкельмана, и Милициа  

обобщающие опыт античной архитектуры и развивающие  

принципы классицизм. 

Тема 7.2. Архитектура и искусство Франции (XVII - 

начала XIX в. в.) 

Усиление абсолютизма. Тенденции к созданию 

крупномасштабных градостроительных ансамблей. Труды 

Ф.Блонделя, К. Перро. Архитектура Лувра в Париже. 

Творчество крупнейших мастеров классицизма: Л.Лево, 

Ж.Мансара.. Архитектура дворцово-парковых ансамблей 

Версаля. Реконструкция Парижа, создание парадных 

ансамблей, формирование площадей Вогезов и Побед. 

Постройка Дома инвалидов, Лувра- Тюильри. Купол церкви 

дома инвалидов (три оболочки). Усиление барочных 

влияний, стилистическое течение рококо. Перелом в 

архитектуре под влиянием работ французских 

энциклопедистов, распространения просветительских идей. 

Новый подъём классицизма. Творчество А-Ж.Габриэля и 

Ж-Ж-Суффло (Малый Трианон в Версале, Пантеон в 

Париже). 

 Поиски новой архитектурной выразительности в период 

революции. Работы архитектора К-Н. Леду. Формирование 

стиля Ампир. Парадная архитектура наполеоновских 

времен (триумфальные арки, площадь Звезды, Вандомская 

колонна, Парижская биржа).  

Постепенный упадок архитектуры классицизма, 

распространение эклектизма. 

Тема 7. 3. Архитектура и искусство Англии, Голландии, 

Бельгии (XVII - начало XIX в. в.) 

Расцвет архитектуры. Сохранение элементов готики, ее 

«сосуществование» с архитектурой Возрождения, 

классицизмом. Творчество И.Джонса, его проект дворца 

Уайтхолл в Лондоне, постройки: Банкетинг-хауз и Куинс-

хауз, церковь св. Павла. Творчество К.Рена, его крупнейшая 

постройка -  собор св. Павла в Лондоне. Палладианство. 

Работы У.Чемберса, восточные мотивы в архитектуре 

построек. 

Образование государств Бельгии и Голландии. Классицизм 

в Голландии, слияние в архитектуре палладианства и 

местных традиций готики (ратуши в Амстердаме, Лейдене, 

Маастрихте, рынок в Гарлеме). 

Особенности развития архитектуры барокко в Бельгии. 

Церковь Карла Борромея в Антверпене. Последующее 

развитие связей с французской культурой, становление 

классицизма в архитектуре (королевский дворец в 

Антверпене, городские жилые дома). 

Тема 7. 4. Архитектура и искусство Германии, Австрии 

(XVII - начало XIX в. в.) 

Исторические предпосылки распространения стиля барокко 

в германии, религиозные особенности. Дворцовые 
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комплексы в Дрездене, Вюрцбурге. Расцвет Барокко: 

ансамбль Цвингер в Дрездене (М.Пёппельмн), церковь 

четырнадцати святых в Вюрцбурге (Б.Нейман). Зальные 

композиции церквей. Утверждение классицизма в 

монументальной официальной архитектуре. Театр в 

Берлине, Брандербургские ворота (Лангханс), мемориал 

Валлгала в Регенсбурге (Л. Тон Кленце). Творчество К.-

Ф.Шинкеля: здание Старого музея в Берлине, здание 

строительной академии. Зарождение эклектизма в 

германской архитектуре. 

Стиль барокко - господствующий в архитектуре Австрии. 

Дворцово-парковые ансамбли Вены. Проект дворца 

Шенбруин, дворец Верхний Бельведер (фон Эрлах, 

Гильдебрандт). Церковь Карла Борромея в Вене (фон 

Эрлах) – пример расцвета австрийского барокко. 

Тема 7. 5. Архитектура и искусство Испании, 

Португалии, стран Латинской Америки (XVII - начало 

XIX в. в.) 

Развитие архитектуры барокко в Испании. Особенности 

региональных вариантов барокко (архитектура построек 

Кастилии, Арагона, Андалусии). Собор и ратуша в 

Саламанке. Проявление тенденций классицизма в ансамбле 

королевского дворца в Мадриде. Музей Прадо в Мадриде 

(черты классицизма). 

Влияние испанской культуры и архитектуры на 

формирование архитектуры Португалии. Расцвет 

португальского барокко. Принципы классицизма в 

планировке восстанавливаемого Лиссабона: жилая 

застройка; садово-парковая архитектура. Синтез 

европейского барокко, японского и мавританского 

паркового искусства. 

Своеобразие архитектуры барокко в странах Латинской 

Америки («креольское» барокко); характер архитектурного 

решения жилого дома, церквей. Архитектура барокко в 

Бразилии на примере церкви Сан-Фрнциско в Оуру Прету. 

Слияние в латиноамериканской архитектуре мотивов 

зодчества Испании, Португалии с готическими и 

мавританскими элементами. 

В том числе, практических занятий 2 

ПР05 Сравнительная характеристика решений фасадов 

сооружений (культовых, общественных и т. д.) эпохи 

барокко и классицизма. 

2 

Раздел 8. Период 

Эклектизма и 

поиски новых 

стилевых 

направлений 

Содержание 

3 

Тема 8. 1. Архитектура и искусство стран Западной 

Европы и США середины (XIX - начала XX в. в.) 

Предпосылки возникновения эклектизма. Стилизаторство, 

применение различных стилей в постройках: парламент в 

Лондоне (Ч.Барри, О.-Ч.Пьюджин), парламенты в Вене и 

Будапеште, здание Большой оперы в Париже (Ш.Гарнье); 

использование новых строительных конструкций: 

библиотека св. Женевьевы и национальная библиотека в 
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Париже (А.Лабруст), вокзал Кинг-Кросс в Лондоне 

(Л.Кьюбит), выставочные павильоны «Хрустальный 

дворец» (Д.Пэкстон). Металлический каркас в 

промышленном здании. Разделение профессии 

традиционного архитектора на профессии инженера и 

архитектора. 

Попытка создания нового стиля эпохи (модерн, югендстиль, 

сецессион). Творческие методы Ван де Вельде, Б.Орта, 

Г.Гимара, Ф.Журдена, Ч.Макинтоша. 

Испанский модернизм. А.Гауди, использование 

железобетона и форм органического мира (дом Мила, 

церковь Саграда Фамилиа в Барселоне). 

Творчество А.Лооса. Функционализм как соответствие 

функционально-техническому процессу. Работы 

Х.П.Берлаге (здание биржи в Амстердаме). Творческие 

методы П. Беренса и В. Гропиуса (турбинный цех завода 

АЭГ в Берлине, фабрика «Фагус» в Альфельде). 

Тектоника новых форм, большепролетных арок, ферм-рам, 

сводов, безбалочных перекрытий.  Ангар в Аэропорту Орли 

под Парижем (инженер Э.Фрейсинэ); жилой дом, театр, 

гараж с использованием железобетонного каркаса в Париже 

(О.Перре). 

Раздел 9. 

История Русской 

архитектуры 

Содержание 

 

7 

Тема 9. 1. Архитектура и искусство Киевской Руси (X-

XII в. в.) 

Период централизованного государства. Принятие 

Христианства и связанное с ним монументальное каменное 

строительство. Формирование крестово-купольного храма. 

Пластика фасада Монументальная живопись (мозаика, 

фреска). Первые каменные храмы и переработка 

византийских образцов. Особенности строительной 

техники, основные строительные материалы (плинфа, 

цемяночный раствор), конструкции (арки, своды, купола). 

Соборы св. Софии в Киеве и Новгороде, общность и 

различия в архитектуре.  

 Влияние зодчества Киевской Руси на дальнейшее развитие 

русской архитектуры. 

Тема 9. 2. Русская архитектура и искусство (XII-XV в. 

в.) 

Распад Киевской Руси. Формирование местных школ 

зодчества и неравномерность их развития. Архитектура 

Киева, Чернигова, Смоленска. Распространение 6-ти и 4-х 

столпных храмов. Пятницкая церковь в Чернигове, церковь 

Михаила Архангела в Смоленске, собор Ефросиньева 

монастыря в Полоцке. 

Владимиро-Суздальское княжество. Основание городов 

Москвы, Переславля - Залесского, Дмитрова и др. 

Архитектура Успенского собора во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Дмитровский собор во Владимире. 

Синтез архитектурных форм и скульптурного декора. 

Особенности монументальной архитектуры Новгорода и 
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Пскова .Георгиевский собор в Старой Ладоге, церковь 

Спаса на Нередице .Становление классического типа 

новгородской церкви; церковь Федора Стратилата, Петра и 

Павла в Кожевниках ,Преображения на Ильине улице. 

Особенности псковского зодчества, бесстолпные храмы, 

ступенчатые своды, псковские звонницы. Церковь Василия 

с Горки, Казьмы и Домиана с Примостья, Рождества от 

Пролома. 

Усиление Московского княжества. Раннее московское 

зодчество. Московский Кремль и этапы его строительства. 

Московские, Звенигородские монастыри и Троице-Сергиева 

лавра. 

Тема 9. 3. Архитектура и искусство Русского 

государства (XV- начала XVIII в. в.) 

Укрепление Москвы. Строительство оборонительных 

сооружений (крепостей, монастырей) на границах 

государства. Реконструкция построек Кремля. Китай-город, 

Белый город, Земляной город. Строительство Успенского, 

Благовещенского, Архангельского соборов, Грановитая 

палата и другие постройки Кремля. Мотивы итальянского 

Возрождения в архитектуре Москвы. Монастыри-крепости: 

Псково-Печерский, Пафнутьево-Боровский, Соловецкий; 

Новодевичий, Донской в Москве 

Деревянное зодчество: конструкции и детали деревянной 

архитектуры. Типы жилых и культовых построек. 

Шатровые храмы, срубные избы северных районов.  Дворец 

в Коломенском Роль деревянного зодчества в развитии 

русской архитектуры. 

Бесстолпные, шатровые  каменные храмы. Церковь 

Вознесения в Коломенском, церковь в с. Дьяково. Роль этих 

построек в создании храма Покрова « что на рву» (храм 

Василия Блаженного). Декоративное убранство фасадов. 

Борьба с польско-литовской интервенцией, сокращение 

объема строительства. Восстановительные работы после 

изгнания интервентов. Строительство соборов, шатровых 

церквей. Церковь в Медведкове, новые конструктивные 

решения, особенности декора. Расширение строительной 

деятельности, увеличение производства кирпича, извести, 

керамических израсцов, металла. Московские храмы 

Троицы в Никитниках, Рождества в Путинках. Развитие 

городского жилого дома. Палаты дьяка Кириллина. 

Строительство Теремного дворца в Кремле. 

Особенности стиля «нарышкинского барокко» в Москве. 

Церковь Покрова в Филях. Введение пятиглавия как 

обязательного завершения русских храмов. Резиденция 

патриарха в Новом Иерусалиме. Ансамбль Митрополичьего 

двора в Ростове Великом. Ярусные колокольни и часовни. 

Колокольня Новодевичьего монастыря. Трапезные и жилые 

кельи монастырей. Сухарева башня. Национальное 

своеобразие архитектурных ансамблей. Градостроительные 

работы в Москве. 
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Тема 9. 4. Архитектура и искусство Российской 

Империи (XVIII-первой трети XIX в. 

Ориентация на западные образцы экономического и 

культурного развития. Рационализм в архитектуре 

петровских времен. Основание новых городов – 

промышленных и торговых центров. Работы по 

реконструкции и упорядочению застройки Москвы и 

других городов. Иван Зарудный и особенности его 

построек. Меньшикова башня в Москве, ее архитектурные 

особенности. Строительство заводов, фабрик, 

административных и общественных зданий.  

 Основание Петербурга. Этапы его застройки и 

планировочного развития. Работа А.Леблона, Д. Трезини, 

М.Земцова, И. Коробова, П. Еропкина. Особенности 

архитектуры «петровского барокко». Принципы типизации 

в строительстве и архитектуре.  

 Архитектура барокко в России. Работы Ф. Растрелли. 

Московская школа барокко. Творчество М.Земцова, Д. 

Ухтомского. Развитие гражданского зодчества, эволюция 

усадебного и дворцового строительства. 

 Формирование классицизма. Здание академии художеств в 

Петербурге: творчество А.Кокоринова, А.Риналбди, Ж.-

Б.Валлен- Деламота. Строительство городских усадеб, 

загородных дворцов, гражданских зданий. Строительство в 

окрестностях Санкт-Петербурга.  

 Архитектура Москвы. Творчество В.Баженова, М.Казакова, 

И.Старова. Роль крепостных зодчих в архитектуре 

подмосковных усадеб (Останкино, Кусково, 

Архангельское). Расцвет классицизма, развитие творческих 

принципов А.Палладио в русской архитектуре в работах 

Д.Кваренги, И.Старова, Львова. 

 Архитектура классицизма начала XIX века. Война 1812 

года. Идеи патриотизма и демократизма в русском 

обществе. Творчество А.Захарова, А.Воронихина, Тома де 

Томона; К.Росси, В.Стасова. Новые типы гражданских и 

культовых построек, городские ансамбли Санкт-Петербурга 

и других городов России. Рядовая застройка городов, 

строительство и реконструкция городских центров. 

Восстановление Москвы. Работы О. Бове, Д. Жилярди, 

А.Григорьева. Жилые и общественные здания.  

 Творческое использование русскими архитекторами 

приемов стиля «ампир». Достижения русской архитектуры 

периода классицизма. Предпосылки поиска новых 

стилистических направлений и распад классицизма. 

Тема 9. 5. Архитектура и искусство России 1830-х – 1910-

х годов (XX в.) 

«Русско-византийский» стиль как официально 

утвержденное направление в архитектуре. Творчество 

К.Тона, главные постройки – храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, московский и петербургский 

вокзалы. 
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Повышение требований к инженерным зданиям, открытие 

Института гражданских инженеров. Эклектика в 

архитектуре, творческие методы архитекторов 

М.Быковского, О.Штакеншейдера, Н.Бенуа: основные 

постройки. 

Поиск русского национального стиля в архитектуре, 

основные направления «русского стиля» в работах 

И.Ропета, В.Шервуда, А. Померанцева, Д.Чичагова: 

известные работы. 

Стиль «модерн» как русский вариант международного 

нового направления в архитектуре. Основные черты 

модерна. Творческие методы ведущих архитекторов: 

Ф.Шехтеля, Р.Клейна в Москве, Ф.Лидваля, Л.Бенуа в 

Санкт-Петербурге (основные постройки). Положительные и 

отрицательные стороны модерна. Причины его упадка. 

Распространение ретроспективизма в русской архитектуре. 

«Неорусский стиль». Творческий прием А.Щусева. 

Основные дореволюционные постройки, постройки в стиле 

неоклассицизма, работы И.Жолтовского, В.Щуко, 

И.Фомина, А.Таманяна. Оценка достижений в архитектуре 

этого периода, ее влияние на дальнейшее развитие 

отечественного зодчества. 

В том числе, практических занятий 2 

ПР06 Стиль «модерн» как русский вариант международного 

нового направления в архитектуре. 
2 

Раздел 10. 

Архитектура и 

искусство 

Советского 

периода 

Содержание 

12 

Тема 10. 1. Советская архитектура и искусство 20-х – 

начала 30-х гг. (XX в.) 

Поиск новых путей архитектуры. Теоретические искания 

конструктивистов и рационалистов. Архитекторы-

конструктивисты: М.Гинсбург, А.Буров, И.Леонидов, 

Г.Орлов, братья Веснины. Новые типы зданий. Дворец 

культуры завода им. Лихачева в Москве, здание 

Планетария; жилой дом на Новинском бульваре в Москве. 

Эстетические принципы конструктивизма; комплекс 

Днепрогэса. Поиски новой архитектурной формы. 

Научный подход к архитектуре. Творчество И.Ладовского, 

К.Мельникова. Клуб им. Русакова в Москве. Павильон 

СССР на Международной выставке в Париже. Новаторские 

разработки в градостроительстве, новые объемно-

планировочные решения жилых и общественных зданий. 

Тема 10. 2. Советская архитектура и искусство 40-х – 

начала 50-х гг. (XX в.) 

Совершенствование строительства и архитектурного 

проектирования. План реконструкции Москвы 1935 года. 

Строительство в других городах СССР, национальный 

характер архитектуры союзных республик. Канал Москва-

Волга; метрополитен в Москве; проект Дворца Советов. 

Изменение эстетических основ советской архитектуры, 

ориентация на использование классического наследия. 

Работы архитектора И.Жолтовского, А.Таманяна, 
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И.Фомина, Б.Иофана и других «Украшательский» метод в 

архитектуре, раздвоение формы на конструкцию и 

самостоятельную декоративную разработку. 

Масштабные градостроительные работы в Москве и других 

городах СССР. Реконструкция старых кварталов, новые 

городские ансамбли. Строительства учебных, зрелищных, 

лечебных зданий; типовые проекты. Сельское 

строительство. Реставрационные работы. Комплекс 

всесоюзной сельскохозяйственной выставки, павильоны 

СССР на международных выставках. Скульптура 

В.Мухиной. 

Великая отечественная война 1941-1945 г.г. Послевоенный 

период: восстановление народного хозяйства. Архитектура 

ансамблей Киева, Минска. Восстановительные работы в 

исторических центрах. Строительство высотных зданий. 

Новое здание московского университета. Новый 

генеральный план развития Москвы 1951 года. Улучшение 

качества строительства, индустриализация и 

стандартизация в строительстве. Строительство Волго-

Донского канала, крупнейшие ГЭС. Крупномасштабное 

промышленное строительство. 

Тема 10. 3. Архитектура и искусство СССР 60-х - годов 

(XX в.) 

Решение крупнейших градостроительных задач, 

комплексность жилой застройки, строительство крупных 

общественных зданий и комплексов. Дворец Съездов в 

Кремле. Гостиница «Россия». Улица Новый Арбат в 

Москве. Мемориальный комплекс в Ульяновске. 

Строительства автогигантов ВАЗ, КамАЗ, БелАЗ. 

Дальнейшее совершенствование системы типового 

проектирования. Влияние прогрессивных конструкций на 

развитие архитектуры. 

Задачи, поставленные перед советской архитектурой XXII 

съездом КПСС в 1961 году. IV Всесоюзный съезд 

архитекторов 1965 года. 

Тема 10. 4. Архитектура и искусство СССР 70-х - годов 

(XX в.) 

Масштабные работы по сохранению и реставрации 

памятников архитектуры. Район Зарядье в Москве, 

астраханский кремль, г. Суздаль, г. Владимир и др.: замок 

Тракай в Литве, башня собора св. Петра в Риге и др. 

Реставрация погоста и создание музея деревянного 

зодчества на о. Кижи. Генеральный план развития Москвы 

1971 года. Разработка научных методов реставрации. 

Тема 10. 5. Архитектура и искусство СССР 80-х-годов 

(XX в.) 

Строительство архитектурных комплексов и ансамблей в 

Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте и других городах. 

Строительство Олимпийских объектов (Московская 

олимпиада 1980 года). 
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Тема 10. 6. Архитектура и искусство Российской 

Федерации (1991-начала XXI в.) 

Проблема строительства и архитектуры в новых 

экономических условиях. Развитие строительства 

индивидуального жилища. Увеличение числа домов, 

построенных по индивидуальным проектам. 

Реставрационные работы в Москве и Санкт-Петербурге, 

восстановление храма Христа Спасителя. Освоение 

городского подземного пространства для размещения 

объектов общественного назначения (торговые, спортивные 

комплексы и др.). Использование новых строительных 

материалов и конструкций. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР07 Влияние идей советского авангарда на развитие 

архитектуры. 
2 

ПР08 План реконструкции Москвы 1935 года и его 

значение в развитии градостроительных идей. 
2 

Раздел 11. 

Архитектура и 

искусство стран 

Европы и 

Северной 

Америки XX вв.- 

начала XXI в. 

Содержание 

4 

Тема 11. 1. Архитектура и искусство стран Европы (XX - 

началаXXI века) 

Проблемы восстановления разрушенных городов Европы 

после Первой мировой войны. Индустриализация 

строительства; роль железобетонного каркаса в 

формировании архитектуры. Эстетическое осмысление 

железобетона. Проекты В.Гропиуса, Л.Мисс Ван дер Роэ, 

Э.Мендельсона. Новаторские разработки Ле Корбюзье в 

развитии новой архитектуры XX века. Программа Корбюзье 

(пять тезисов). Вилла Саввой в Пуасси. Развитие принципа 

функционализма. Афинская хартия, общие принципы 

развития архитектуры XX века. 

Установление фашизма в Италии и Германии: тенденции к 

монументальности, гигантомании, возврат к классическим 

образцам прошлого в архитектуре 30-х годов в этих 

странах. 

Восстановление разрушений после Второй мировой войны. 

Работы О.Перре: тектоника сборных конструкций в жилых 

зданиях массового строительства. Функционализм в 

архитектуре зданий и градостроительстве. 

Тема 11.2. Архитектура и искусство Северной Америки 

и США второй половины (XX - началаXXI века) 

Отход от рационализма «Чикагской школы» в первые 

десятилетия XX века Функционализм. «Органическая 

архитектура». Ф.- Л.Райт «Дом Кауфмана». Повышение 

эмоциональной выразительности построек. 

Эмиграция в США ведущих архитекторов Европы в годы 

фашизма. Утверждение функционализма и рационализма. 

Тектоника стального каркаса в работах Мисс Ван дер Роэ. 

Поиск универсальной геометрической формы (на примере 

Иллинойского технологического института). Строительство 

высотных зданий, чрезмерная плотность городской 
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застройки. 

 

Раздел 12. 

Проблемы 

архитектуры 

второй половины 

XXв – начала 

XXIвека. 

Содержание 

8 

Тема 12.1. Влияние научно- технических достижений на 

развитие архитектуры. Проблемы экологии. 

«Международный» стиль Л.Мис ван дер Роэ, его 

художественно-пластическая ограни-ченность. Тенденция к 

повышению эмоциональности художественного образа 

архитектурных сооружений в работах Ф.-Л.Райта (музей 

Гугенхейма в Нью-Йорке), Э. Сааринена (аэровокзал 

компании TWA в Нью-Йорке), О.Нимейера (постройки в 

Бразилиа), К.Танге (олимпийский комплекс йоги в Токио), 

Ле Корбюзье (капелла в Роншане), И Уотцн (оперный театр 

в Сиднее). 

Выявление конструктивной системы в структуре зданий. 

Направление «хай-тек», поиски образности «иной 

архитектуры». Центр искусства в Париже им. Помпиду 

(М.Пиано, Р.Роджерс); направление «метаболизм» в 

японской архитектуре (работы К.Танге). Множественность 

архитектурных направлений в 70-х – 80-х годов. 

Постмодернизм. «Зеркальная» архитектура. 

Вопросы экологии в градостроительстве. 

Урбанизированные территории, их взаимодействие с 

ландшафтом. Сохранение эстетической ценности 

урбанизированной среды. Органичное слияние города и 

природы, идеи архитектора Паоло Солери. Основные 

положения российской программы  «Экополис». 

В том числе, практических занятий 4 

ПР09 Формообразование на основе большепролетных 

конструкций. Показать различные конструктивные решения 

(развитие архитектурных форм на основе гипаров, 

вантовых, стержневых и металлических конструкций). 

4 

Самостоятельная работа  

СР01 Конструктивные решения и стилистические особенности архитектурных 

сооружений Древней Индии, Древнего Китая, Центральной и Южной Америки в 

контексте развития культуры данных государств. 

СР02 Сравнительный анализ планировочного решения греческого регулярного 

города и римского города. 

СР03 Сравнительный анализ конструктивного и планировочного решения 

романского и готического храма. 

СР04 Сравнительный анализ конструктивных решений и стилистических 

особенностей архитектурных сооружений стран Азии и Северной Америки в 

контексте культурного развития данных государств. 

СР05 Сравнительная характеристика решений фасадов сооружений (культовых, 

общественных и т. д.) эпохи барокко и классицизма. 

СР06 Стиль «модерн» как русский вариант международного нового направления 

в архитектуре. 

СР07 Влияние идей советского авангарда на развитие архитектуры. 

СР08 План реконструкции Москвы 1935 года и его значение в развитии 

8 
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градостроительных идей. 

СР09 Формообразование на основе большепролетных конструкций. Показать 

различные конструктивные решения (развитие архитектурных форм на основе 

гипаров, вантовых, стержневых и металлических конструкций). 

Дифференцированный зачет  

Всего: 72 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 

- проработку учебного материала (по конспектам и учебной литературе); 

- изучение тем теоретического курса; 

- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 

- написание рефератов (докладов); 

- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции 

теоретического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, 

рекомендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций 

рекомендуется дорабатывать соответствующими записями из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов самостоятельного 

творческого мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать 

практику, чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия 

включают: получение и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа 

с ней; составление плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для 

выступлений на семинарах, выступление с докладом, сообщениями на семинарских 

занятиях и защиту выполненной работы.  

Самостоятельная работа студента определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданием и указаниями преподавателя. Самостоятельная 

работа студента осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах в свободное от 

обязательных учебных занятий время. Самостоятельная работа может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах и домашних 

условиях.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом для самопроверки и тестирования по пройденным темам, подготовки к 

мероприятиям текущего контроля и зачету. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

Кабинет наименование 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР02 
Сравнительный анализ планировочного решения 

греческого регулярного города и римского города. 

опрос 

ПР04 

Сравнительный анализ конструктивных решений и 

стилистических особенностей архитектурных сооружений 

стран Азии и Северной Америки в контексте культурного 

развития данных государств. 

опрос 

ПР05 

Сравнительная характеристика решений фасадов 

сооружений (культовых, общественных и т. д.) эпохи 

барокко и классицизма. 

опрос 

ПР07 
Влияние идей советского авангарда на развитие 

архитектуры. 

опрос 

ПР09 

Формообразование на основе большепролетных 

конструкций. Показать различные конструктивные 

решения (развитие архитектурных форм на основе 

гипаров, вантовых, стержневых и металлических 

конструкций). 

контр. работа 

 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 3 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать принципы отношения к историческому архитектурному наследию ПР07, Зач01 

Знать этапы развития архитектуры, материалов и конструкций ПР09, Зач01 

Знать основные памятники отечественной и мировой архитектуры и 

искусства 
Зач01 

Знать основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные 

архитектурные объекты 
Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать этапы развития архитектурных форм Зач01 

Уметь определять этапы решения задач ПР02 

Уметь различать разные архитектурные стили ПР05 

Уметь различать стилистические направления в современной архитектуре ПР04 

Уметь учитывать достижения в создании архитектурных форм ПР09 

Иметь практический опыт определения архитектурного стиля зданий и 

сооружений 
ПР04 

Иметь практический опыт применения достижений в создании 

архитектурных форм 
ПР09 

 

Задания к опросу ПР02 

  1. Периодизация истории греческой архитектуры. 

  2. Древнегреческие каменные ордера. 

  3. Формирование типов греческих храмов, их архаическая система. 

  4. Условия и причины расцвета греческой архитектуры. 

  5. Ансамбль Афинского акрополя. 

  6. Влияние греческой архитектуры на страны Востока. 

  7. Взаимодействие греческой архитектуры с местными художественными и 

строительными традициями. Формирование новых типов общественных зданий и 

культовых сооружений. 

  8. Значение древнегреческой архитектуры для последующего развития зодчества в 

Европе. 

  9. Социально-исторические предпосылки и основные этапы развития римской 

архитектуры. 

10. Типологическая структура римской архитектуры. 

11. Формирование римских ордеров. 

12. Трактат Витрувия и его значение для развития теории архитектуры. 

13. Изобретение бетона и бетонно-кирпичная техника и архитектура Древнего Рима. 

14. Ордерная аркада – универсальный композиционный элемент римской   

архитектуры. 

15. Римский императорский форум. 

16. Дальнейшее развитие строительной техники и снижение художественного уровня 

римской архитектуры. 

17. Значение римской архитектуры для развития мирового зодчества. 

 

Задания к опросу ПР04 

1. Архитектура Передней Азии 

2. Архитектура античных жилых домов 

3. Архитектура стран Ближнего и Среднего Востока 

4. Архитектура Индии и стран Юго-Восточной Азии 

5. Архитектура Китая и Японии 

6. Романская архитектура в Италии, Испании и Португалии 

7. Готическая архитектура в Германии, Англии, Испании и Италии 

 

Задания к опросу ПР05 

1. Микеланджело как основоположник барокко и его школа (Д. Фонтана,  М. Лунги, 

Дж. делла Порта). 

2. Раннее барокко. 

3. Рассвет римского барокко и его крупнейшие мастера Бернини и Барромини. 

4. Классические тенденции в творчестве Райнальди. 

5. Особенности местных архитектурных школ позднего барокко в Венеции, Турине и 

Мантуе. 
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6. Черты классицизма в архитектуре Италии XVIII в. 

7. Значение творчества Пиранези для развития европейской архитектуры   

классицизма. 

8. Творческое наследие И. Викельмана и Ф. Милициа. 

9. Исторические условия возникновения классицизма. 

10. Становление классицизма в архитектуре Франции и его мастера. 

11.Блондель и Перро-олицетворение догматического и творческого направлений 

классицизма. 

12. Проблема наследия в творчестве крупнейших мастеров классицизма – Лево и 

Мансара. 

13. Усиление барочных влияний, выразившееся в статистическом течении   рокайля. 

14. Новый этап классицизма и его мастера во главе с Габриэлем и Суффло. 

15. Новаторские поиски К.-Н. Леду. 

16. Теоретики архитектуры французского классицизма. 

17. Архитектура времени революции и империи. Постепенный распад 

художественной системы классицизма. 

18. Особенности становления и развития архитектуры классицизма в Англии. Синтез 

готических, барочных и классических традиций в творчестве Рена. 

19. Английское палладианство как своеобразное проявление классицизма. 

20. Своеобразие голландского архитектурного классицизма. 

21. Фламандская разновидность барокко и последующий переход к классицизму. 

22. Различие путей развития архитектуры северной и южной Германии. 

23. Школа австрийского барокко, влияние французского классицизма. 

24. Многообразие местных школ архитектуры барокко в Испании. Влияние    

традиций мавританского народного искусства. Последующая эволюция  архитектуры от 

барокко к классицизму. 

 

Задания к опросу ПР07 

1. Супрематизм и конструктивизм – предистория  новаторства в архитектуре 

послереволюционных лет. 

2. Создание ВХУТЕМАСа. Работы преподавателей и студентов ВХУТЕМАСа.  

3. Мастера авангарда и их первые проекты и постройки. Влияние новаторской 

архитектуры России на архитектуру Запада. 

4. Ассоциация новых архитекторов(АСНОВА -Ассоциацией новых архитекторов). 

5. Объединение современных архитекторов (ОСА). 

6. Ассоциация революционных урбанистов (АРУ). 

7. Московское архитектурное общество (МАО), Общество архитекторов-художников 

(ОАХ). 

8. Всероссийское общество пролетарских архитекторов (ВОПРА). 

 

Задания к контрольной работе ПР09 

1. Выполнить эскиз общественного здания на основе большепролетных конструкций 

(физкультурно-спортивный комплекс, многофункциональный концертный комплекс, 

здания вокзалов различных видов транспорта и т.п.). Показать различные конструктивные 

решения (развитие архитектурных форм на основе гипаров, вантовых, стержневых и 

металлических конструкций). 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

  1. Периодизация истории греческой архитектуры. 

  2. Древнегреческие каменные ордера. 

  3. Формирование типов греческих храмов, их архаическая система. 

  4. Условия и причины расцвета греческой архитектуры. 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 29 — 

  5. Ансамбль Афинского акрополя. 

  6. Влияние греческой архитектуры на страны Востока. 

  7. Взаимодействие греческой архитектуры с местными художественными и 

строительными традициями. Формирование новых типов общественных зданий и 

культовых сооружений. 

  8. Значение древнегреческой архитектуры для последующего развития зодчества в 

Европе. 

  9. Социально-исторические предпосылки и основные этапы развития римской 

архитектуры. 

10. Типологическая структура римской архитектуры. 

11. Формирование римских ордеров. 

12. Трактат Витрувия и его значение для развития теории архитектуры. 

13. Изобретение бетона и бетонно-кирпичная техника и архитектура Древнего Рима. 

14. Ордерная аркада – универсальный композиционный элемент римской   

архитектуры. 

15. Римский императорский форум. 

16. Дальнейшее развитие строительной техники и снижение художественного уровня 

римской архитектуры. 

17. Значение римской архитектуры для развития мирового зодчества. 

18. Архитектура Передней Азии 

19. Архитектура античных жилых домов 

20. Архитектура стран Ближнего и Среднего Востока 

21. Архитектура Индии и стран Юго-Восточной Азии 

22. Архитектура Китая и Японии 

23. Романская архитектура в Италии, Испании и Португалии 

24. Готическая архитектура в Германии, Англии, Испании и Италии 

25. Микеланджело как основоположник барокко и его школа (Д. Фонтана,  М. Лунги, 

Дж. делла Порта). 

26. Раннее барокко. 

27. Рассвет римского барокко и его крупнейшие мастера Бернини и Барромини. 

28. Классические тенденции в творчестве Райнальди. 

29. Особенности местных архитектурных школ позднего барокко в Венеции, Турине 

и Мантуе. 

30. Черты классицизма в архитектуре Италии XVIII в. 

31. Значение творчества Пиранези для развития европейской архитектуры   

классицизма. 

32. Творческое наследие И. Викельмана и Ф. Милициа. 

33. Исторические условия возникновения классицизма. 

34. Становление классицизма в архитектуре Франции и его мастера. 

35.Блондель и Перро-олицетворение догматического и творческого направлений 

классицизма. 

36. Проблема наследия в творчестве крупнейших мастеров классицизма – Лево и 

Мансара. 

37. Усиление барочных влияний, выразившееся в статистическом течении   рокайля. 

38. Новый этап классицизма и его мастера во главе с Габриэлем и Суффло. 

39. Новаторские поиски К.-Н. Леду. 

40. Теоретики архитектуры французского классицизма. 

41. Архитектура времени революции и империи. Постепенный распад 

художественной системы классицизма. 

42. Особенности становления и развития архитектуры классицизма в Англии. Синтез 

готических, барочных и классических традиций в творчестве Рена. 

43. Английское палладианство как своеобразное проявление классицизма. 
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44. Своеобразие голландского архитектурного классицизма. 

45. Фламандская разновидность барокко и последующий переход к классицизму. 

46. Различие путей развития архитектуры северной и южной Германии. 

47. Школа австрийского барокко, влияние французского классицизма. 

48. Многообразие местных школ архитектуры барокко в Испании. Влияние    

традиций мавританского народного искусства. Последующая эволюция  архитектуры от 

барокко к классицизму. 

49. Супрематизм и конструктивизм – предистория  новаторства в архитектуре 

послереволюционных лет. 

50. Создание ВХУТЕМАСа. Работы преподавателей и студентов ВХУТЕМАСа.  

51. Мастера авангарда и их первые проекты и постройки. Влияние новаторской 

архитектуры России на архитектуру Запада. 

52. Ассоциация новых архитекторов(АСНОВА -Ассоциацией новых архитекторов). 

53. Объединение современных архитекторов (ОСА). 

53. Ассоциация революционных урбанистов (АРУ). 

55. Московское архитектурное общество (МАО), Общество архитекторов-

художников (ОАХ). 

56. Всероссийское общество пролетарских архитекторов (ВОПРА). 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
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применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 

из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие сведения об архитектурном проектировании; 

- особенности планировочных и объемно-пространственных решений; 

- основы функционального зонирования помещений; 

- нормы проектирования зданий; 

- особенности зданий различного типа, в том числе сложных многофункциональных 

и культовых. 

уметь: 

- определять этапы решения задач; 

- пользоваться основными нормативными материалами и документами для 

проектирования. 

иметь практический опыт: 

- в поиске, анализе и интерпретации информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

- в подготовке исходных данных для проектирования, в том числе для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 79 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Лекции, уроки 23 

Практические занятия, семинары 46 

Лабораторные занятия - 

Курсовое проектирование - 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 10 

Всего 79 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Введение Цели и задачи дисциплины «Типология зданий». Типология 

как конструктивно-теоретическое знание и инструмент 

оперативной проектной деятельности. 
1 

Раздел 1. 

Архитектурная 

типология 

жилых зданий 

Содержание  

18 

Тема 1.1 Жилая среда как объект проектирования. 

Классификация. Без лифтовые жилые здания и их 

элементы. 
Основные факторы, влияющие на проектирование жилища. 

Функциональные основы формирования квартир. Типы 

квартир. Жилые дома с входами с территории. Жилые дома 

с общеквартирными коммуникациями. 

Тема 1.2 Типы многоэтажных жилых зданий. 

Многофункциональные жилые комплексы. 

Многосекционные жилые здания. Односекционные жилые 

здания. Коридорные и коридорно-секционные жилые 

здания. Галерейные жилые здания. Специальные 

требования к многоэтажным жилым зданиям. 

Многофункциональные жилые комплексы их 

классификация. 

В том числе, практических занятий 12 

ПР01 Основные факторы, влияющие на проектирование 

жилища. Жилая среда как объект проектирования. Виды без 

лифтовых жилых зданий и их элементы. 

6 

ПР02 Типы многоэтажных жилых зданий. Специальные 

требования к многоэтажным жилым зданиям. 

Многофункциональные жилые комплексы. 

6 

Раздел 2. 

Архитектурная 

типология 

общественных 

зданий. 

Содержание  

35 

Тема 2.1 Группы общественных зданий. Здания для 

объектов, обслуживающих население. Здания объектов 

по обслуживанию общества и государства. 

Здания и помещения учебно-воспитательного назначения. 

Здания и помещения здравоохранения и социального 

обслуживания населения. Здания и помещения сервисного 

обслуживания населения. Сооружения, здания и помещения 

для культурно-досуговой деятельности населения и 

религиозных обрядов. Здания и помещения для временного 

пребывания. Здания административного назначения. Здания 

организаций, производящих продукцию. 

Многофункциональные здания и комплексы. 
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Тема 2.2 Функциональные, объемно-планировочные, 

композиционные и конструктивные схемы зданий. 

Стандартизация и унификация общественных зданий. 

Типологические основы общественных зданий и 

сооружений: функция, конструкция, форма. 

Функциональное зонирование, схемы группировки 

помещений. Объемно-планировочные структуры зданий. 

Унификация, типизация и стандартизация при 

проектировании общественных зданий. 

Тема 2.3 Основные объемно-планировочные элементы 

общественных зданий. 

Основные понятия и определения. Основные структурные и 

объемно-планировочные узлы зданий. Входная группа 

помещений. Вспомогательные помещения общественных 

зданий. Горизонтальные и вертикальные коммуникации 

общественных зданий. 

В том числе, практических занятий, лабораторных 

работ {оставить нужное} 
25 

ПР03. Группы общественных зданий. Здания для объектов, 

обслуживающих население. Здания объектов по 

обслуживанию общества и государства. 

10 

ПР04. Функциональные, объемно-планировочные, 

композиционные и конструктивные схемы зданий. 

Стандартизация и унификация общественных зданий. 

7 

ПР05. Основные объемно-планировочные элементы 

общественных зданий. 
5 

Раздел 3. 

Специальные 

требования к 

жилым и 

общественным 

зданиям. 

 

Содержание  

15 

Тема 3.1 Требования противопожарной безопасности к 

общественным зданиям. 

Пожарно-техническая классификация строительных 

материалов, конструкций, помещений, зданий, частей 

зданий. Эвакуация из общественных зданий. Эвакуация по 

лестницам. Эвакуация из подвальных и цокольных этажей. 

Тема 3.2 Мероприятия по обеспечению доступности 

общественных зданий для инвалидов и малоподвижных 

групп населения. 

Общие положения по обеспечению доступности. 

Требования доступности. Требования безопасности. 

Требования информативности. Требования комфортности. 

Тема 3.3 Технико-экономическая оценка проектных 

решений гражданских зданий. 

Цели и задачи технико-экономической оценки проектных 

решений. Объемно-планировочные технико-экономические 

показатели общественных зданий. Конструктивные 

технико-экономические показатели общественных зданий. 

В том числе, практических занятий 9 

ПР06. Требования противопожарной безопасности к 

общественным зданиям. 
3 

ПР07. Мероприятия по обеспечению доступности 

общественных зданий для инвалидов и малоподвижных 

групп населения. 

3 
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ПР08. Технико-экономическая оценка проектных решений 

гражданских зданий. 
3 

Самостоятельная работа  

СР01. Изучить по рекомендуемой литературе: основные факторы, 

влияющие на проектирование жилища; основные задачи и проблемы 

проектирования и строительства жилых и общественных зданий; жилую среду 

как объект проектирования; виды жилой застройки. Виды без лифтовых жилых 

зданий и их элементы (функциональные основы формирования квартир, Типы 

квартир). 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе: типы многоэтажных жилых 

зданий (многосекционные, односекционные, коридорные и коридорно-

секционные, галерейные);  специальные требования к многоэтажным жилым 

зданиям; многофункциональные жилые комплексы. 

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе: роль общественных зданий в 

формировании среды обитания; тенденции развития общественных зданий; 

классификацию общественных зданий; типологические признаки общественных 

зданий. 

СР04. Изучить по рекомендуемой литературе: типологические основы 

общественных зданий и сооружений (функция, конструкция, форма); 

функциональное зонирование, схемы группировки помещений; объемно-

планировочные структуры зданий; унификация, типизация и стандартизация при 

проектировании общественных зданий; многофункциональные общественные 

здания и комплексы. 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе: основные структурные и 

объемно-планировочные узлы зданий; помещения входных групп общественных 

зданий; группу основных помещений общественных зданий; вспомогательные 

помещения общественных зданий; горизонтальные и вертикальные 

коммуникации общественных зданий. 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе: пожарно-техническую 

классификацию строительных материалов, конструкций, помещений, зданий, 

частей зданий; эвакуацию из общественных зданий; эвакуация по лестницам; 

эвакуация из подвальных и цокольных этажей. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе: общие положения по 

обеспечению безбарьерной среды для МГН; требования доступности, 

безопасности, информативности и комфортности среды при проектировании 

жилых и общественных зданий. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе: цели и задачи технико-

экономической оценки проектных решений; объемно-планировочные технико-

экономические показатели жилых и общественных зданий; конструктивные 

технико-экономические показатели жилых и общественных зданий. 

10 

Дифференцированный зачет  

Всего: 79 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

4.1. Основная литература 

1. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.]; под общей редакцией 

А. К. Соловьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475590  

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471330
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся требуют следующие мероприятия: 

- проработку учебного материала (по конспектам и учебной литературе); 

- изучение тем теоретического курса; 

- подготовку к мероприятиям текущего контроля и зачету; 

- написание рефератов (докладов); 

- доклад по теме реферата с анализом проблемы или теоретической концепции, с 

формированием собственного отношения к избранной теме и собственной позиции 

теоретического обоснования. 

Подготовка к лекционным занятиям включает выполнение всех видов заданий, 

рекомендованных к каждой лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, отмечать категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, выводы и практические рекомендации. Конспект лекций 

рекомендуется дорабатывать соответствующими записями из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия нацелены на развитии у студентов самостоятельного 

творческого мышления, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать 

практику, чётко формулировать мысль, вести дискуссию. Практические занятия 

включают: получение и изучение задания; подбор рекомендованной литературы и работа 

с ней; составление плана работы и подготовка тезисов реферата (доклада) для 

выступлений на семинарах, выступление с докладом, сообщениями на семинарских 

занятиях и защиту выполненной работы.  

Самостоятельная работа студента определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданием и указаниями преподавателя. Самостоятельная 

работа студента осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах в свободное от 

обязательных учебных занятий время. Самостоятельная работа может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах и домашних 

условиях.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом для самопроверки и тестирования по пройденным темам, подготовки к 

мероприятиям текущего контроля и зачету. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

 

Кабинет наименование 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР02 

Типы многоэтажных жилых зданий. Специальные 

требования к многоэтажным жилым зданиям. 

Многофункциональные жилые комплексы 

опрос 

ПР03 

Группы общественных зданий. Здания для объектов, 

обслуживающих население. Здания объектов по 

обслуживанию общества и государства 

опрос 

ПР04 

Функциональные, объемно-планировочные, 

композиционные и конструктивные схемы зданий. 

Стандартизация и унификация гражданских зданий 

контр. работа 

ПР08 Технико-экономическая оценка проектных решений 

гражданских зданий 

опрос 

СР05 

Изучить по рекомендуемой литературе: основные 

структурные и объемно-планировочные узлы зданий; 

помещения входных групп общественных зданий; группу 

основных помещений общественных зданий; 

вспомогательные помещения общественных зданий; 

горизонтальные и вертикальные коммуникации 

общественных зданий. 

доклад 

 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 

 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать общие сведения об архитектурном проектировании; ПР02, ПР03, Зач01 

Знать особенности планировочных и объемно-пространственных решений; СР05. Зач01 

Знать основы функционального зонирования помещений; ПР04, Зач01 

Знать нормы проектирования зданий; Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать особенности зданий различного типа, в том числе сложных 

многофункциональных и культовых. 
ПР02, ПР03, Зач01 

Уметь определять этапы решения задач; ПР04 

Уметь пользоваться основными нормативными материалами и документами 

для проектирования. 
ПР02, ПР03, ПР08 

Иметь практический опыт в поиске, анализе и интерпретации информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ПР02, ПР03, ПР08 

Иметь практический опыт в подготовке исходных данных для 

проектирования, в том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений. 

ПР02, ПР03, ПР04, ПР08 

 

Задания к опросу ПР02 

1. Многосекционные жилые здания.   

2. Специальные требования к многоэтажным жилым зданиям. 

3. Градостроительные условия и требования к многоэтажным жилым зданиям. 

4. Экология жилой среды при застройке многоэтажными жилыми зданиями. 

Инсоляция, проветривание многоэтажной застройки. 

5. Проблемы шумозащиты жилой застройки. 

6. Лестнично-лифтовые узлы многоэтажных жилых зданий. 

7. Противопожарные мероприятия при проектировании многоэтажных жилых 

зданий. 

8. Использование нижних этажей под нежилые помещения. 

9. Конструктивные решения многоэтажных жилых зданий. требования к ним. 

10. Многофункциональные жилые комплексы. Социальные предпосылки для 

создания многофункциональных жилых комплексов. 

11. Многофункциональные жилые комплексы. Жилые комплексы с «полузакрытой» 

и «закрытой» системой обслуживания. 

 

Задания к опросу ПР03 

1. Роль общественных зданий в формировании среды обитания. Тенденции развития 

общественных зданий. 

2. Классификация общественных зданий. Типологические признаки общественных 

зданий. 

3. Особенности проектирования дошкольных образовательных учреждений. 

4. Особенности проектирования общеобразовательных школ. 

5. Особенности проектирования торговых зданий. 

6. Особенности проектирования предприятий питания. 

7. Особенности проектирования спортивных зданий и сооружений. 

8. Особенности проектирования зрелищных зданий. 

9. Особенности проектирования музеев и выставок. 

10. Особенности проектирования гостиниц. 

11. Особенности проектирования офисных зданий. 

 

Задания к опросу ПР04 

1. Типологические основы общественных зданий и сооружений. 

2. Функциональное зонирование, схемы группировки помещений. 

3. Объемно-планировочные структуры зданий. 

4. Конструктивные решения общественных зданий. 

5. Инженерное оборудование общественных зданий. 

6. Экологическое проектирование общественных зданий. 

7. Унификация, типизация и стандартизация при проектировании общественных 

зданий. 

8. Многофункциональные общественные здания и комплексы.  
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Задания к опросу ПР08 

1. Типовое проектирование, повторное применение проектов жилых зданий. 

2. Влияние конструктивных решений зданий и методов возведения здания на 

архитектурно-пространственную организацию квартир. 

3. Тенденции развития конструктивных решений жилых зданий. 

4. Использование конструктивных особенностей в композиции многоэтажных жилых 

зданий. 

5. Использование конструктивных особенностей в композиции общественных 

зданий. 

6. Социальные и демографические признаки семьи и их взаимосвязь с архитектурой 

жилой ячейки. Примеры. 

7. Цели и задачи технико-экономической оценки проектных решений. 

8. Объемно-планировочные технико-экономические показатели жилых зданий. 

9. Объемно-планировочные технико-экономические показатели общественных 

зданий.  

 

Темы доклада СР05 

1. Основные объемно-планировочные элементы и узлы жилых зданий. 

2. Основные объемно-планировочные элементы и узлы общественных зданий. 

3. Горизонтальные коммуникации общественных зданий. 

4. Вертикальные коммуникации общественных зданий.  

5. Горизонтальные коммуникации общественных зданий. 

6. Вертикальные коммуникации общественных зданий.  

7. Противопожарные требования к горизонтальным коммуникациям. 

8. Противопожарные требования к вертикальным коммуникациям. 

9. Требования МГН к вертикальным и горизонтальным коммуникациям. 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Основные задачи и проблемы проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий. 

2. Жилая среда как объект проектирования. Основные типы жилых зданий. Виды 

жилой застройки. 

3. Условия, формирующие различные типы жилых и общественных зданий. 

4. Основные факторы, влияющие на проектирование жилища. 

5. Природно-климатические условия. Градостроительные факторы. 

6. Эстетика жилища. Конструктивные системы жилых зданий. 

7. Инженерное оборудование жилых зданий. Технико-экономические показатели 

жилых зданий. 

8. Функциональные основы формирования квартир. Типы квартир. 

9. Виды безлифтовых жилых зданий и их элементы. 

10. Жилые дома с входами с территории. 

11. Жилые дома с общеквартирными коммуникациями. 

12. Многосекционные жилые здания.   

13. Специальные требования к многоэтажным жилым зданиям. 

14. Градостроительные условия и требования к многоэтажным жилым зданиям. 

15. Экология жилой среды при застройке многоэтажными жилыми зданиями. 

Инсоляция, проветривание многоэтажной застройки. 

16. Проблемы шумозащиты жилой застройки. 

17. Лестнично-лифтовые узлы многоэтажных жилых зданий. 

18. Противопожарные мероприятия при проектировании многоэтажных жилых 

зданий. 
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19. Использование нижних этажей под нежилые помещения. 

20. Конструктивные решения многоэтажных жилых зданий. требования к ним. 

21. Многофункциональные жилые комплексы. Социальные предпосылки для 

создания многофункциональных жилых комплексов. 

22. Многофункциональные жилые комплексы. Жилые комплексы с «полузакрытой» 

и «закрытой» системой обслуживания. 

23. Роль общественных зданий в формировании среды обитания. Тенденции 

развития общественных зданий. 

24. Классификация общественных зданий. Типологические признаки общественных 

зданий. 

25. Особенности проектирования дошкольных образовательных учреждений. 

26. Особенности проектирования общеобразовательных школ. 

27. Особенности проектирования торговых зданий. 

28. Особенности проектирования предприятий питания. 

29. Особенности проектирования спортивных зданий и сооружений. 

30. Особенности проектирования зрелищных зданий. 

31. Особенности проектирования музеев и выставок. 

32. Особенности проектирования гостиниц. 

33. Особенности проектирования офисных зданий. 

34. Многофункциональные общественные здания и комплексы.  

35. Типологические основы общественных зданий и сооружений. 

36. Функциональное зонирование, схемы группировки помещений. 

37. Объемно-планировочные структуры зданий. 

38. Конструктивные решения общественных зданий. 

39. Инженерное оборудование общественных зданий. 

40. Экологическое проектирование общественных зданий. 

41. Унификация, типизация и стандартизация при проектировании общественных 

зданий. 

42. Основные объемно-планировочные элементы и узлы общественных зданий.  

43. Горизонтальные коммуникации общественных зданий. 

44. Вертикальные коммуникации общественных зданий.  

45. Требования противопожарной безопасности к общественным зданиям. 

46. Пожарно-техническая классификация строительных материалов, конструкций, 

помещений, зданий, частей зданий. 

47. Эвакуация из общественных зданий. Эвакуация по лестницам. Эвакуация из 

подвальных и цокольных этажей. 

48. Общие положения по обеспечению доступности МГН. 

49. Требования доступности МГН. 

50. Требования безопасности МГН. 

51. Требования информативности МГН. 

52. Требования комфортности МГН. 

53. Цели и задачи технико-экономической оценки проектных решений. 

54. Объемно-планировочные технико-экономические показатели общественных 

зданий.  

55. Типовое проектирование, повторное применение проектов жилых зданий. 

56. Влияние конструктивных решений зданий и методов возведения здания на 

архитектурно-пространственную организацию квартир. 

57. Тенденции развития конструктивных решений жилых зданий. 

58. Использование конструктивных особенностей в композиции многоэтажных 

жилых зданий. 

59. Использование конструктивных особенностей в композиции общественных 

зданий. 
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60. Социальные и демографические признаки семьи и их взаимосвязь с архитектурой 

жилой ячейки. Примеры. 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 

из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных си-

туациях. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на госу-

дарственном и иностранных языках. 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и объ-

емно-планировочных решений 

ПК 1.2 

Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной документа-

ции 

ПК 2.1. 
Определять объемы и сроки выполнения работ по проекти-

рованию в рамках поставленных руководителем задач 

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной до-

кументации в соответствии с требованиями и рекоменда-

циями заказчика, уполномоченных организаций 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источ-

ники; приемы структурирования информации;  

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

- порядок выстраивания презентации;  

-основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, техно-

логические, эстетические и эксплуатационные характеристики; 

- требования законодательства Российской Федерации к порядку проведения экспер-

тизы;  

уметь: 

- определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую инфор-

мацию; оформлять результаты поиска; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- выявлять достоинства и недостатки выбранных решений;  

- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функциональ-

ному назначению;  
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- осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования безбарьерной 

среды при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зда-

ний, сооружений и их комплексов;  

- определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и 

объемно-планировочных решений;  

иметь практический опыт: 

- подготовки типовых и примерных вариантов для разработки отдельных архитек-

турных и объемно-планировочных решений; 

- внесения изменений в проектную документацию по отдельным архитектурным и 

объемно-планировочным решениям в соответствии с требованиями и рекомендациями за-

казчика.  

1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 91 час. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Лекции, уроки 23 

Практические занятия, семинары 23 

Лабораторные занятия 23 

Курсовое проектирование – 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 12 

Самостоятельная работа 10 

Всего 91 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 1. Основы 

строительного 

материаловеде-

ния.  

 

Содержание  

1,5 

Тема 1.1. Классификация и номенклатура строительных ма-

териалов. 

Тема 1.2. Строение строительных материалов (макрострук-

тура, микроструктура, внутреннее строение веществ). Хи-

мический, минеральный и фазовый состав строительных 

материалов. Взаимосвязь структуры и состава строитель-

ных материалов. Методы оценки структуры и состава. 

Тема 1.3. Физические (плотность, пористость, влажность, 

водопоглощение, гигроскопичность, водонепроницаемость, 

коэффициент фильтрации, водостойкость, набухание, 

усушка, газо- и паропроницаемость, морозостойкость, теп-

лопроводность, теплоемкость, звукопроводность, звукопо-

глощение), механические (прочность, истираемость, износ, 

твердость, модуль упругости, долговечность; понятия: 

упругости и пластичности), химические (химическая стой-

кость, коррозионная стойкость) и специальные свойства 

строительных материалов (огнестойкость, биостойкость, 

технологические свойства, архитектурно-декоративные 

свойства (цвет, блеск, фактура, текстура)).  

В том числе, практических занятий, лабораторных 

работ 
6,5 

ПР01. Решение задач на тему «Основные свойства строи-

тельных материалов».  
3 

ПР02. Проверка остаточных знаний «Основные свойства 

строительных материалов» 
1,5 

ЛР01. Плотности строительных материалов 2 

Раздел 2. При-

родные камен-

ные материалы. 

 

Содержание  

1 

Тема 2.1. Виды и классификация природных материалов, их 

происхождение.  

Тема 2.2. Основные горные породы и главные 

породообразующие минералы. Общие сведения; минералы 

(классификация по происхождению и химическому составу, 

диагностические признаки); горные породы (классификация 

по генезису, основные свойства). 

В том числе, практических занятий, лабораторных 

работ  
6 

ПР03. Решение задач на тему «Зерновой состав 

наполнителя» 
3 

ЛР02. Зерновой состав песка и щебня 3 

Раздел 3. Неорга-

нические вяжу-

щие вещества. 

Содержание 

3 Тема 3.1. Классификация неорганических вяжущих по хи-

мическому и минералогическому составу, по условиям 
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1 2 3 

твердения. Основные понятия: неорганические вяжущие, 

вяжущие воздушного твердения, гидравлические вяжущие, 

вяжущие автоклавного твердения. Сырье для приготовле-

ния неорганических вяжущих (гипсовых, магнезиальных, 

гидравлических, жидкое стекло). Технологическая схема 

производства неорганических вяжущих. 

Тема 3.2. Воздушная известь. Общие сведения, сырье. Раз-

новидности (негашеная, гидратная). Классификация в зави-

симости от содержания оксида магния и от времени гаше-

ния. Гашение воздушной извести (3 этапа). Свойства и при-

менение. 

Тема 3.3. Гипсовые вяжущие. Разновидности (строительный 

гипс, высокопрочный гипс, ангидритовые вяжущие). Клас-

сификация гипсовых вяжущих в зависимости от температу-

ры тепловой обработки (низкообжиговые и высокообжиго-

вые) и срокам схватывания. Твердение, свойства и область 

применения. 

Тема 3.4. Гидравлическая известь. Понятие гидравлическо-

го модуля. Общие сведения, свойства и применение. 

Тема 3.5. Портландцемент. Сырье и обжиг (зона испарения, 

зона подогрева, зона декорбанизации, зона экзотермической 

реакции, зона спекания, зона охлаждения). Химический и 

минералогический состав (алит, белит, трехкальциевый 

аллюминат, аллюмоферит кальция). Классификация по 

минералогическому составу. Три периода твердения 

портландцемента. Основные свойства (тонкость помола, 

плотность, сроки схватывания, водопотребность, прочность, 

активность). Твердение и область применения. 

В том числе, практических занятий, лабораторных 

работ 

7,5 

ПР04. Решение задач на тему «Неорганические вяжущие» 3 

ЛР03. Сроки схватывания и нормальная густота гипсового 

вяжущего 

3 

ЛР04. Марка по прочности гипсового вяжущего  1,5 

Раздел 4. Строи-

тельные раство-

ры и бетоны 

 

Содержание 

4,5 

Тема 4.1. Понятие строительного раствора и бетона, клас-

сификация (по виду вяжущего, по плотности, по назначе-

нию, по структуре). 

Тема 4.2. Материалы для приготовления строительных рас-

творов и бетонов (вяжущие вещества, вода, мелкий запол-

нитель, крупный заполнитель, добавки). Основные требова-

ния к материалам. 

Тема 4.3. Свойства растворной смеси (удобоуклаываемость, 

подвижность, водоудерживающая способность) и раствора 

(прочность при сжатии, морозостойкость). Область приме-

нения строительных растворов. 

Тема 4.4. Виды строительных растворов. Специальные рас-

творы: декоративные, гидроизоляционные, инъекционные, 

тампонажные, рентгенозащитные. Сырье, особенности, об-

ласть применения. 
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Тема 4.5. Свойства бетонной смеси (тиксотропия, удобо-

укладывемость, подвижность, жесткость, связность) и бето-

на (плотность, пористость, огнестойкость, прочность, мо-

дуль упругости, ползучесть, усадка бетона, морозостой-

кость, водонепроницаемость, теплофизические свойства). 

Марка и класс бетона.  

Тема 4.6. Твердение бетона. Область применения тяжелого 

бетона. 

В том числе, практических занятий, лабораторных 

работ 

13,5 

ПР05. Расчет состава бетонной смеси 3 

ПР06. Проверка остаточных знаний по теме «Строительные 

растворы и бетоны 

1,5 

ЛР05. Подвижность строительных растворов. Марка рас-

твора 

4,5 

ЛР06. Подвижность и жесткость бетонной смеси. Марка бе-

тона 

4,5 

Раздел 5. Кера-

мические и ка-

менные материа-

лы на основе не-

органических 

вяжущих. 

 

Содержание 

1,5 

Тема 5.1. Основные понятия и терминология. Классифика-

ция керамических материалов: по назначению, структуре, 

температуре плавления. 

Тема 5.2. Сырье для производства керамических материалов 

и изделий: глины, добавки (отощающие, порообразующие, 

плавни, пластифирующие), специальные добавки. Верхний 

декоративный слой: глазурь, ангоб. Технологическая схема 

производства керамических изделий. Безопасность труда на 

производстве. 

Тема 5.3. Свойства керамических изделий (плотность, теп-

лопроводность, теплоемкость, прочность при сжатии, водо-

поглощение). 

Тема 5.4. Керамический кирпич. Классификация (по плот-

ности, размерам, наличию пустот). Производство керамиче-

ского кирпича (пластическое формование, полусухое прес-

сование). Требования к внешнему виду кирпича. Свойства и 

область применения.  

Раздел 6. Сили-

катные изделия 

автоклавного 

твердения. 

 

Содержание 

1 
Тема 6.1. Общие сведения, сырье, основы производств. 

Тема 6.2. Силикатный кирпич. Состав, свойства, природа 

твердения, область применения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных 

работ 

6,5 

ПР07. Решение задач на тему «Марка кирпича» 2 

ЛР07-08. Марка силикатного и керамического кирпича 4,5 

Раздел 7. Древес-

ные материалы. 

 

Содержание 

3 

Тема 7.1. Общие сведения. Строение древесины (сердцеви-

на, ядро, заболонь, камбий, луб, кора, сердцевинные лучи). 

Тема 7.2. Основные физико-механические свойства древе-

сины (плотность, влажность, набухание, усушка, теплопро-

водность, прочность при сжатии, растяжении, изгибе и ска-

лывании, твердость, модуль упругости, химическая стой-
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кость, морозостойкость).  

Тема 7.3. Материалы на основе древесины. 

В том числе, практических занятий 3 

ПР08. Семинар на тему «Методы защиты древесины от гни-

ения, поражения насекомыми и возгорания» 

1,5 

ПР09. Проверка остаточных знаний 1,5 

Раздел 8. Поли-

мерные материа-

лы.  

 

Содержание 

4,5 

Тема 8.1. Общие сведения. Классификация. 

Тема 8.2. Конструкционные пластмассы.  Общие сведения, 

свойства, область применения.  

Тема 8.3. Теплоизоляционные полимерные материалы. Об-

щие сведения, свойства, преимущества пенополистирола, 

область применения.  

Тема 8.4. Полимерные отделочные материалы. Достоин-

ства, недостатки и область применения. 

В том числе, практических занятий 1,5 

ПР10. Семинар на тему «Отделочные полимерные материа-

лы» 

1,5 

Раздел 9.  Строи-

тельные матери-

алы и изделия 

специального 

функционально-

го назначения. 

Содержание 

3 

Тема 9.1. Кровельные материалы. Свойства, область приме-

нения.  

Тема 9.2. Теплоизоляционные материалы. Общие сведения, 

свойства, область применения. 

В том числе, практических занятий 1,5 

ПР11. Семинар на тему «Критерии подбора строительных 

материалов в зависимости от области их применения» 

1,5 

Самостоятельная работа  

СР01 Написание реферата на тему «Методы защиты древесины от гниения, по-

ражения насекомыми и возгорания» 

СР02 Подготовка презентации по теме «Отделочные полимерные материалы» 

СР03 Подготовка сообщения на тему «Критерии подбора строительных материа-

лов в зависимости от области их применения» 

10 

Экзамен 12 

Всего: 79 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Строительные материалы : учебное пособие / О. А. Чернушкин, А. М. Усачев, С. 

М. Усачев, С. В. Черкасов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 136 c. — ISBN 978-5-

4497-1080-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108338.html . - DOI: 

https://doi.org/10.23682/108338 

2. Усачев, А. М. Специальные конструкционные и функциональные строительные 

материалы : учебное пособие / А. М. Усачев, С. М. Усачев, Е. В. Баранов. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 243 c. — ISBN 978-5-4497-1078-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108337. html.- DOI: https://doi.org/10.23682/108337 

3. Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производ-

ства : учебное пособие / Д. П. Ануфриев, Г. Б. Абуова, Н. А. Страхова [и др.] ; под редак-

цией Н. В. Купчиковой. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 173 c. — ISBN 978-5-93026-075-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93097.html  

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Величко, Е. Г. Строение и основные свойства строительных материалов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Величко. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. — 475 c. — 978-5-7264-1461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60775.html 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/108338.html
https://doi.org/10.23682/108338
https://www.iprbookshop.ru/108337
https://doi.org/10.23682/108337
https://www.iprbookshop.ru/93097.html
http://www.iprbookshop.ru/60775.html
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины необходимы следующие мероприятия:  

– своевременное выполнение заданий на самостоятельную работу, 

– выполнение тестовых заданий, 

– выполнение лабораторных работ (предварительно необходимо ознакомится с лабора-

торной работой), после чего производятся необходимые расчеты и делаются выводы. 

При изучении дисциплины следует обратить внимание на следующие особенности: 

– темы учебного курса взаимосвязаны, поэтому успешное усвоение курса предпола-

гает последовательное и систематическое изучение его теоретической части; 

– при возникновении проблем с пониманием той или иной темы курса не стоит от-

кладывать их решение до конца семестра (до промежуточной аттестации), поскольку, в 

силу особенностей дисциплины, эти проблемы будут накапливаться, препятствуя усвое-

нию последующих тем; 

Изучать материал рекомендуется по темам конспекта лекций и по главам учебника 

(учебного пособия).  

При самостоятельном изучении дисциплины студент должен преследовать цель 

углубления и расширения знаний, основываясь на базовом материале, изложенном на за-

нятиях. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предполагается раз-

вернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно готовится именно 

вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о теме и знание ба-

зовых положений и определений обязательно); 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ 

должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу, а 

не набором реплик по поводу; 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в 

них – регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному усвое-

нию дисциплины и существенно облегчает последующую подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоя-

тельной работы определяется рабочей программой дисциплины, методическими материа-

лами, заданиями и указаниями преподавателя. 

При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделить приобретению 

навыков решения профессионально-ориентированных задач. Для этого, изучив материал 

данной темы, надо сначала обязательно разобраться в решениях соответствующих задач, 

которые рассматривались на практических занятиях. 

При выполнении лабораторных занятий перед студентом должны быть четко по-

ставлены цели и задачи. Для закрепления полученных знаний эффективным методом яв-

ляется решение задач. Уровень самостоятельного изучения и полученных практических 

навыков определяется путем проверки заданий с помощью тестовых опросов, при обсуж-

дении результатов решения поставленных задач, по результатам выступлений на семина-

рах и защиты лабораторных работ. 

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами и в дальнейшем готовиться именно по 

этим вопросам – вместо чтения всего материала, целесообразнее в первую очередь изу-

чать материал по вопросам; 
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– четко представлять, к какой теме курса относится конкретный вопрос и как он свя-

зан с остальными вопросами – это существенно облегчит ответы на возможные дополни-

тельные вопросы и придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – целесообразнее и 

надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать подробно только некоторую его 

часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный вопрос и 

сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть связным, информатив-

ным и достаточным, во избежание большого количества дополнительных вопросов. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-

ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель. 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер. 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

 

Лаборатория «Строительных и 

дорожных материалов» (115/Д) 

Мебель: учебная мебель. 

Оборудование:  

Стандартные наборы сит для песка 

и щебня, весы, металлические ци-

линдры объемом 1 л, вискозиметр 

Суттарда, прибор Вика, коническое 

кольцо (металлическое) с полиро-

ванной пластиной, секундомер, 

формы для изготовления балочек , 

виброплощадка, конус для опреде-

ления подвижности строительного 

раствора, конус для определения 

подвижности бетона, оборудование 

для определения жесткости бетона, 

формы для изготовления образцов 

кубической формы, пресс. 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

Microsoft Windows XP Лицен-

зия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-

тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование 

Форма кон-

троля 

ПР01. 
Решение задач на тему «Основные свойства строительных мате-

риалов». 

решение задач 

ПР02. 
Проверка остаточных знаний «Основные свойства строительных 

материалов» 

тест 

ПР03. Решение задач на тему «Зерновой состав наполнителя» решение задач 

ПР04. Решение задач на тему «Неорганические вяжущие» решение задач 

ПР05. Расчет состава бетонной смеси опрос 

ПР06. 
Проверка остаточных знаний по теме «Строительные растворы и 

бетоны 

тест 

ПР07. Решение задач на тему «Марка кирпича» решение задач 

ПР08. 
Семинар на тему «Методы защиты древесины от гниения, пора-

жения насекомыми и возгорания» 

реферат 

ПР09. Проверка остаточных знаний тест 

ПР10. Семинар на тему «Отделочные полимерные материалы» 
доклад, пре-

зентация 

ПР11. 
Семинар на тему «Критерии подбора строительных материалов в 

зависимости от области их применения» 

опрос 

ЛР01. Плотности строительных материалов Защита 

ЛР02. Зерновой состав песка и щебня Защита 

ЛР03. Сроки схватывания и нормальная густота гипсового вяжущего Защита 

ЛР04. Марка по прочности гипсового вяжущего Защита 

ЛР05. Подвижность строительных растворов. Марка раствора Защита 

ЛР06. Подвижность и жесткость бетонной смеси. Марка бетона Защита 

ЛР07-08. Марка силикатного и керамического кирпича Защита 

СР01. 
Написание реферата на тему «Методы защиты древесины от 

гниения, поражения насекомыми и возгорания» 

реферат 

СР02. 
Подготовка презентации по теме «Отделочные полимерные ма-

териалы» 

доклад, пре-

зентация 

СР03. 
Подготовка сообщения на тему «Критерии подбора строитель-

ных материалов в зависимости от области их применения» 

доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Экз01 Экзамен 4 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать номенклатуру информационных источников, при-

меняемых в профессиональной деятельности, включая норма-

тивные, методические, справочные и реферативные источники; 

приемы структурирования информации. 

Экз01 

Знать правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 
ПР08, ПР10, ПР11, СР03, 

Экз01 

Знать порядок выстраивания презентации. СР02 

Знать основные строительные материалы, изделия и кон-

струкции, их технические, технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики. 

ПР01-ПР07, ПР09, Экз01 

Знать требования законодательства Российской Федера-

ции к порядку проведения экспертизы.  
ЛР01-08 

Уметь определять задачи для поиска информации; струк-

турировать получаемую информацию; оформлять результаты 

поиска. 

СР01-03 

Уметь кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). 
ЛР01-08 

Уметь выявлять достоинства и недостатки выбранных 

решений. 
СР02-03 

Уметь осуществлять поиск, обработку и анализ данных об 

аналогичных по функциональному назначению решений. 
СР02-03, Экз01 

Уметь осуществлять выбор оптимальных методов и 

средств формирования безбарьерной среды при разработке про-

ектных решений на новое строительство и реконструкцию зда-

ний, сооружений и их комплексов. 

Экз01 

Уметь определять допустимые варианты изменений раз-

рабатываемых архитектурных и объемно-планировочных реше-

ний. 

ПР11, Экз01 

Иметь практический опыт подготовки типовых и при-

мерных вариантов для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений. 

ПР11, Экз01 

Иметь практический опыт внесения изменений в проект-

ную документацию по отдельным архитектурным и объемно-

планировочным решениям в соответствии с требованиями и ре-

комендациями заказчика. 

ПР11, 

 

Задания к опросу ПР05. «Расчет состава бетонной смеси» 

1. Что такое бетон? 

2. Что влияет на прочность бетона? 

3. Определить водоцементное отношение? 

4. Определить количество щебня? 
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5. Определить количество песка? 

6. Определить количество минеральной добавки? 

7. Рассчитать рабочий состав бетона? 

 

 

Задания к тесту ПР02. Проверка остаточных знаний на тему «Основные свойства 

строительных материалов» 

1. Износостойкость относиться к … свойствам: 

а) технологическим,    б) механическим, 

в) физическим,    в) химическим. 

2. Дайте определение удельной прочности: 

а)  Отношение предела прочности материала в водонасыщенном состоянии к преде-

лу прочности в сухом состоянии. 

б)  Максимальное напряжение, которое выдерживает материал без разрушения. 

в)  Способность материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, 

возникающих от нагрузок. 

г)  Отношение предела прочности к относительной плотности материала. 

3. Если поры имеют диаметр больше … мм, то они называются пустотами. 

а) 0,5,     б) 2, 

в) 10,     г) 20. 

4. Выбрать формулу для водопоглощения по массе: 

а) 

C

B
p

R

R
K  ,     б) %100

2OHс

свл

V
v

mm
W




 ,  

в) %100
с

свл

m
m

mm
W


 ,   г) 100




m

пл
к  . 

5. Свойство изделия сохранять работоспособность до предельного состояния с необходи-

мыми перерывами на ремонт называется: 

а) прочностью,    б) усталостью, 

в) долговечностью,   г) износом. 

6. Выберите материалы, относящиеся к группе специальных: 

а) гидроизоляционные,  б) бетоны, 

в) отделочные,    г) герметизирующие, 

д) металлы,    е) древесина. 

7. Морозостойкость характеризуется: 

а) прочностью материала после многократного замораживания, 

б) количеством циклов, 

в) снижением прочности, 

г) длительностью воздействия многократного замораживания. 

8. Выберите правильный ответ: 

а) ист >н;     б) ист =н;   

в) ист <н. 

9. Какие материалы обладают хорошими теплофизическими свойствами: 

а) пористые,    б) плотные, 

в) пористость не влияет на теплопроводность. 

10. Долговечность относится к … свойствам: 

а) специальным,   б) механическим, 

в) физическим,    г) технологическим. 

 

Задания к тесту ПР06. Проверка остаточных знаний на тему «Бетоны и строительные 

растворы»  

1. Сырьем для строительного раствора служат: 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 17 — 

а) известь;     б) битум;   

в) вода;      г) крупный заполнитель;   

д) мелкий заполнитель;  е) портландцемент. 

2. Водоудерживающая способность строительного раствора это: 

а) свойство растворной смеси не расслаиваться при укладке на пористое основание, 

б) свойство растворной смеси сохранять воду при укладке на пористое основание, 

3. Какие растворы используются для заделки трещин и пустот в горных породах, а также 

для гидроизоляции скважин: 

а) тампонажные,   б) декоративные, 

б) инъекционные,   г) гидроизоляционные. 

4. Тяжелые бетоны имеют плотность … кг/м3: 

а) 500-1800,  б) 1800-2200, 

в) 2200-2500,    г) 2500-4000. 

5. При изготовлении из бетона тонкостенных изделий (например, плит) крупность щебня 

не должна превышать: 

а) расстояния в свету между арматурой, 

б) 0,5 расстояния в свету между арматурой, 

в) 0,5 от толщины изделия, 

г) толщины изделия.  

6. Какое изменение нужно внести в состав бетона, чтобы  увеличить подвижность бетон-

ной смеси (других условий не ставится): 

1) - Увеличить расход воды. 

2) - Увеличить расход цемента и воды при постоянном Ц/В. 

3) - Увеличить расход цемента. 

4) - Увеличить расход воды и цемента при увеличении Ц/В. 

7. Для бетона выполняется следующее условие: 

а) Rс>Rp,    б) Rс<Rp, 

в) Rс=Rp. 

8. Какие бетоны применяются для специальных защитных конструкций: 

а) облегченные,   б) тяжелые, 

в) особо тяжелые,   г) особо легкие. 

9. Жесткость бетонной смеси характеризуется: 

а) глубиной погружения металлического конуса, 

б) изменяемой осадкой конуса, отформованного из смеси, 

в) временем вибрирования, необходимым для выравнивания и уплотнения отформо-

ванного конуса. 

10. Для бетона характерны следующие марки по морозостойкости: 

а) F 5… F 50,    б) F 50… F 100, 

в) F 50… F 500,   г) F 500… F 1500. 

 

ПР09. Проверка остаточных знаний по теме «Древесина» 
1.  Из древесных пород наиболее часто в строительстве используется …  

1)  дуб        2)  берёза 

3)  ель        4)  сосна 

2. В каком направлении древесина наиболее сильно подвержена набуханию: 

а) вдоль волокон,       б) тангенсальном,   

в) радиальном 

3. Равновесная влажность – это… 

а) влажность древесины, при которой стенки клеток насыщены водой, 

б) свободная влага заполняющая полости клеток, 

в) сумма капиллярной влаги и гигроскопической влажности, 

г) влажность, которую приобретает древесина в процессе длительного нахождения на возду-

хе с постоянной относительной влажностью и температурой 
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4. Какая часть ствола легко загнивает (несколько вариантов ответа): 

а) сердцевина,       б) ядро,    

в) луб,        г) заболонь,   

5. Выберите материалы, обладающие низкой прочностью (менее 10 МПа) (несколько вариантов 

ответа): 

а) ДСП,       б) ДВП,   

в) фанера,          г) арболит,    

д) древеснослоистый пластик,    е) фибролит 

6. Выберите свойства характерные для древесины (несколько вариантов ответа): 

а) высокая прочность,     б) высокая теплопроводность,  

в) химическая стойкость,    г) высокая биостойкость,  

д) горючесть,       е) подверженность гниению 

7. Сердцевина – это 

а) часть ствола пропитанная смолой или дубильным веществом; 

б) живой слой клеток, который ежегодно откладывает в сторону коры клетки луба и внутрь 

ствола клетки древесины;  

в) слой клеток с тонкими стенками, слабо связанных друг с другом. 

8. Выберите породу древесины, у которой ядро пропитано дубильным веществом: 

а) лиственных,       б) хвойных 

9.Усушка древесины происходит за счет удаления: 

а) свободной влаги,     б) связанной влаги из стенок клеток 

10. Сырье для производства ДСП (несколько вариантов ответа): 

а) полимерные смолы,      б) цемент,        

в) гипс,        д) древесная стружка, 

е) древесное волокно,      ж) древесный шпон 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 

1. Что такое истинная, средняя или насыпная плотность? 

2. Чем отличается истинная от средней плотности? 

3. Какие виды плотности определяются для керамического кирпича? 

4. Какие виды плотности определяются для щебня? 

5. Как определяется истинная, средняя или насыпная плотность? 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 

1. Как определяются частные остатки? 

2. Как определяются полные остатки? 

3. Как рассчитывается модуль крупности песка и щебня? 

4. Как по графику определить крупность песка? 

5. Как определяется наибольшая крупность щебня? 

6. Как определяется наименьшая крупность? 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 

1. Как оценить нормальную густоту гипсового теста? 

2. Норма для расплыва конуса составляет? 

3. Что принимается за начало схватывания гипсового теста? 

4. Что принимается за конец схватывания гипсового теста? 

5. Сроки схватывания быстросхватывающегося гипсового вяжущего? 

6. Сроки схватывания нормальносхватывающегося гипсового вяжущего? 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 

1. Как определить прочность гипса при поперечном изгибе? 

2. Как определить прочность гипса при сжатии? 

3. Как по значениям прочности определить марку гипса? 

4. Марочную прочность гипс достигает через…? 
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Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 

1. Что такое строительный раствор? 

2. Как определяется подвижность строительных растворов? 

3. Как изменить подвижность строительных растворов? 

4. Какую подвижность должны иметь монтажные растворы? 

5. Какую подвижность должны иметь штукатурные растворы? 

6. Какую подвижность должны иметь кладочные растворы? 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 

1. Что такое бетон? 

2. Назовите состав бетона? 

3. Как определяется подвижность бетонной смеси? 

4. Как определяется жесткость бетонной смеси? 

5. Как влияет на подвижность бетонной смеси? 

6. В чем измеряется подвижность и жесткость бетонной смеси? 

7. Как определить прочность бетона при сжатии? 

8. Как по значениям прочности определить марку бетона? 

9. Какие факторы влияют на прочность бетона? 

10. Как вода влияет на прочность бетона? 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07-08 

5. Как определить прочность кирпича при поперечном изгибе? 

6. Как определить прочность кирпича при сжатии? 

7. Как по значениям прочности определить марку кирпича? 

8. Как оценивается качество керамического кирпича? 

9. Как оценивается качество силикатного кирпича? 

 

Темы реферата СР01. Методы защиты древесины от гниения, поражения насекомы-

ми и возгорания 

1. Защиты древесины от гниения 

2. Защиты древесины от поражения насекомыми 

3. Методы повышения огнестойкости древесины 

4. Антисептики и инсектициды 

5. Антипирены 

 

Темы докладов СР02. Отделочные полимерные материалы 

1. Наливные полимерные полы 

2. Органическое стекло 

3. Полимерные обои 

4. Линкруст 

5. Пеноплекс 

6. Отделочные потолочные плитки 

7. Отделочные стеновые панели 

8. Линолиум 

 

 

Темы докладов СР03. Критерии подбора строительных материалов в зависимости от 

области их применения. 

1. Критерии выбора теплоизоляционных материалов 

2. Критерии выбора отделочных строительных материалов для зданий детских учрежде-

ний 

3. Критерии выбора строительных материалов жилых зданий 
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4. Критерии выбора строительных материалов для различных промышленных предприя-

тий 

Критерии выбора несущих строительных конструкций 

 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Классификация строительных материалов. Понятие о композитных материалах. 

2. Породообразующие минералы, применяемые в строительстве. Общие сведения, свой-

ства и классификация. 

3. Магматические и метаморфические горные породы. 

4. Осадочные горные породы. 

5. Физические свойства строительных материалов. 

6. Механические свойства строительных материалов. 

7. Специальные свойства (архитектурно-декоративные, технологические, химические и 

т.д.). 

8. Неорганические вяжущие вещества. Общие сведения, классификация, и их примене-

ние.  

9. Сырье и технологическая схема получения неорганических вяжущих. 

10. Вяжущие воздушного твердения. Гипсовые вяжущие. 

11. Вяжущие воздушного твердения. Воздушная известь. 

12. Гидравлические вяжущие. Гидравлическая известь и портландцемент (общие сведе-

ния и применение).  

13. Портландцемент. Сырье, состав. 

14. Портландцемент. Свойства, твердение и применение. 

15. Строительные растворы. Общие сведения, классификация и материалы для их изго-

товления. 

16. Свойства строительных растворов. 

17. Виды строительных растворов (кладочные, монтажные, штукатурные, специальные). 

18. Бетоны (общие сведения, классификация).  

19. Материалы для приготовления бетонов.  

20. Свойства бетонной смеси и бетона. Твердение бетона. 

21. Расчет состава бетонной смеси. 

22. Силикатный кирпич. Общие сведения, свойства и применение. 

23. Общие сведения, сырье, основы производства силикатных изделий. 

24. Керамические материалы и изделия. Классификация,  

25. Свойства, область применения керамических материалов 

26. Сырье и технология производства керамических материалов. 

27. Керамический кирпич. Общие сведения, свойства и применение. 

28. Древесина. Общие сведения, строение древесины. 

29. Физические и механические свойства древесины. 

30. Полимерные материалы и пластмассы. Общие сведения, классификация 

31. Полимерные отделочные материалы. Достоинства, недостатки и область применения 

32. Пенополистирол. Общие сведения, свойства, преимущества, область применения. 

33. Конструкционные пластмассы. Общие сведения, свойства, область применения. 

34. Классификация теплоизоляционных материалов.  

35. Теплоизоляционные материалы на нерганической основе. 

36. Органические теплоизоляционные материалы. 

37. Мягкие кровельные материалы – битумно- полимерные кровли. Критерии и требова-

ния к современным кровельным материалам. Свойства битумно-полимерного вяжу-

щего. 

38. Жесткие кровельные материалы – черепица. Общие сведения, свойства, область при-

менения. 
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Практические задания к экзамену Экз01 

1. Построить график зернового состава песка, если известны частные остатки (%) на си-

тах. 

2. Определить марку силикатного кирпича, если известны предел прочности при сжатии и 

при изгибе. 

3. Определить пористость керамического кирпича, если известны истинная и средняя 

плотность. 

4. Определить количество минеральной добавки, которую нужно ввести для разбавления 

цемента заданной марки. Необходимо получить бетон заданной марки. 

5. Какую прочность будет иметь бетон на заданные сутки, если на 28 сутки она составля-

ет…. 

6. Определить рабочий состав бетона, если известны влажность крупного и мелкого за-

полнителя, расход материалов на 1 м3 бетона (цемента; воды; песка; щебня). 

7. Определить водопоглощение керамического кирпича, если известны его масса в сухом 

и во влажном состоянии. 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Лабораторная 

работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 

по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 

расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-

бованиями; 

учитывается процент правильных ответов на вопросы, заданные на за-

щите лабораторной работы 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 
получен полный и правильный ответ;  

продемонстрировано владение материалом; 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы;  

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта;  

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных показа-

телей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замечаний 

по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные неточности в изло-

жении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Экзамен (Экз01). 
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Промежуточная аттестация проводится по билетам. 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического вопроса. 

Время на подготовку: 45 минут. 

Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 40 баллами, а практический 

– 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 100. 

 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное  

кол-во баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребления 

понятий  

10 балла 

Полнота раскрытия вопроса 10 балла 

Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 

(понятиями и моделями, данными и формулами и т.п.) 

10 балла 

Ответы на дополнительные вопросы  10 балла 

Всего 40 баллов 

 

Критерии оценки выполнения практического задания 

Показатель Максимальное  

кол-во баллов 

Адекватность формализации условий задачи  4 балла 

Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 6 балла 

Правильность проведение расчетов 6 балла 

Полнота анализа полученных результатов  4 балла 

Всего 20 баллов 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных 

мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

ПК 1.3   
Оформлять графически и текстом проектную 

документацию по разработанным отдельным 

архитектурным и объемно - планировочным решениям 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные источники получения информации в архитектурно-строительном 

проектировании, включая нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники; 

- средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка 

застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местности, 

макетирование, графическую фиксацию подосновы; 

- средства и методы архитектурно-строительного проектирования 

 

уметь:  

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях района 

застройки, включая климатические и инженерно-геологические условия участка 

застройки; 
- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки условиям проектирования объектах; 

иметь практический опыт в: 

- сборе, обработке и документального оформления данных для задания на 

разработку концептуального архитектурного проекта. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав профессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  102  часа. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

4 

семестр 

Лекции 46 

Практические занятия 23 

Лабораторные занятия 23 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 10 

Всего 102 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 
Раздел 1 Общие сведения. Основы геодезии. 
 6 

Тема 1.1.  

 

Общие сведения. Предмет и задачи геодезии. Форма и 

размеры Земли.  2 

 В том числе практических занятий  

ПР01 Определение положения точек на земной 

поверхности 

2 

ПР02 Учет влияния кривизны Земли на измерение 

горизонтальных и вертикальных расстояний. 

 

2 

Раздел 2  Геодезические планы, карты и чертежи  

14 

 
Тема 2.1 

 
Понятие о геодезических планах, картах и чертежах. 
Масштабы. 

2 

Тема 2.2 
 

Рельеф местности и способы его изображения Уклон линии. 
График заложений 

2 

Тема 2.3 
 

Системы координат в геодезии. Полярная, прямоугольная, 
зональная. 2 

 В том числе практических занятий  
ПР03 Измерения площадей на планах и картах 2 

ПР04 Определения координат и отметок точек на планах и 
картах. 

4 

СР01 Написание реферата  2 

Раздел 3 Ориентирование линий на местности 14 

Тема 3.1 Сближение меридианов. Склонение магнитной стрелки. 

Азимуты. Дирекционные углы. Румбы 
2 

Тема 3.2 
 

Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости 
2 

 

 

 

В том числе практических занятий: 

ПР05 Определение зависимости между горизонтальными 

углами и дирекционными углами истинным и магнитным 

азимутами линии 

4 
 

ПР06 Решение прямой и обратной геодезической задачи. 4 

СР02 Подготовка презентации 2 

Раздел 4 Геодезические измерения 9 
Тема 4.1 Сущность геодезических измерений.  

Сущность геодезических измерений. Классификация и 
виды. Погрешность. 

2 

Тема 4.2 Линейные и угловые измерения. Теодолиты. 2 

 В том числе лабораторных работ: 

ЛР01 Работа на теодолите, определение горизонтальных и 

вертикальных углов 

3 
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1 2 3 

СР03 Подготовка презентации 2 

Раздел 5 Нивелирование. Виды и способы нивелирования 11 

Тема 5.1. Общие сведения о нивелировании. Нивелиры Сущность 

геометрического нивелирования. Виды нивелирования. 

Устройство нивелира, установка нивелира в рабочее 

положение. Нивелирные рейки. Оцифровка нивелирной 

рейки. Поверки нивелиров и их юстировка. 

4 

Тема 5.2. Производство технического нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование. Назначение, 

технология производства и камеральная обработка хода 

технического нивелирования. 

 

2 

 В том числе лабораторных работ 

ЛР02 Работа по определению превышений на станции: 

последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, 

контроль нивелирования на станции. Определение 

превышений способом геометрического нивелирования. 

2 

ЛР03 Работа по определению превышений на станции: 

способом тригонометрического нивелирования 

последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, 

контроль нивелирования на станции.. 

2 

 СР04 Подготовка презентации 1 

Раздел 6  Понятие об опорных геодезических сетях и съемках 19 

Тема 6.1. Государственная геодезическая сеть и сети сгущения. 

Назначение опорных геодезических сетей. Сети сгущения. 

Центры и наземные знаки. 

2 

Тема 6.2. Общие сведения о топографических съемках. Виды 

топографических съемок. Съемочное обоснование. 

Теодолитный ход. Состав полевых работ при проложении 

теодолитного хода и порядок обработки материалов.  

2 

Тема 6.3. Горизонтальная съемка ситуации местности. 

Нивелирование поверхности. 

Горизонтальная (теодолитная) съемка ситуации местности. 

Способы съемки ситуации.  

2 

Тема 6.4. Тахеометрическая съемка местности. 2 

В том числе практических занятий/лабораторнгых 

работ: 
 

ПР07 Проложение теодолитного хода. Выполнение 

планово-высотного съемочного обоснования.  
2 

ПР08 Отработка документов съемки. Изготовление 

топографического плана. 
2 

ЛР04 Проложение теодолитного хода на местности 2 

ЛР05 Вычисление координат точек теодолитного хода 2 

ЛР06 Составление плана по данным тахеометрической 

съемки 
2 

СР05 Написание реферата 1 

Раздел 7  Геодезические работы при трассировании линейных сооружений 5 

Тема 7.1. Содержание и технология выполнения нулевых работ по 

трассированию линейных сооружений. 

Цель нивелирования трассы, подготовительные работы, 

2 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 6 — 

1 2 3 

порядок нивелирования.  

 В том числе лабораторных работ 

ЛР07 Построение профиля трассы и нанесение на него 

проектной линии, подсчет рабочих отметок и заполнение 

журнала нивелирования  его обработка и контроль работы. 

 

2 

 СР06 Написание реферата 1 

Раздел 8 Геодезические работы при вертикальной планировке участка 7 

Тема 8.1. Вертикальное планирование участка. Подготовка 

топографической основы для разработки проекта 

вертикальной планировки. 

Общие сведения о вертикальной планировке участка. 

Подготовка топографической основы для разработки 

проекта методом нивелирования поверхности по квадратам. 

Технология полевых работ: методика построения сетки 

квадратов, составление полевой схемы, нивелирования 

вершин квадратов. 

2 

В том числе лабораторных работ  

ЛР08 Геодезические расчеты при вертикальной планировке 

участка Обработка результатов нивелирования, методика 

геодезических расчетов по проектированию горизонтальной 

(наклонной) площадки 

2 

ЛР09 Нивелирование участка по квадратам. Обработка 

данных нивелирования поверхности по квадратам. Рисовка 

рельефа на планах. 

2 

 СР07 Написание реферата 1 

Раздел 9  Инженерно-геодезические работы в строительстве 17 

Тема 9.1. Геодезические разбивочные работы. 

Общие сведения о геодезических разбивочных работах. 

Проектная документация для разбивочных работ. Главные и 

основные оси сооружения. Строительная сетка. Точность 

разбивочных работ. 

2 

Тема 9.2. Элементы разбивочных работ. Элементы геодезических 

построений: построение осевых точек, линейных отрезков 

заданной проектом длины и уклона, точек с заданными 

проектными высотами. Способы построения на местности 

проектных точек 

2 

Тема 9.3 Разбивка и закрепление осей сооружения 

Формулировка задачи по разбивке и закреплению осей 

сооружения. Методика работ. Строительная обноска. 

2 

Тема 9.4. Геодезические работы при сооружении котлованов. 

Разбивка фундаментов сооружения 

Геодезические работы при сооружении котлованов. 

Разбивка фундаментов сооружения 

2 

Тема 9.5. Построение разбивочной основы на исходном и монтажном 

горизонтах. 

Построение разбивочной основы на исходном и монтажном 

горизонтах. Исходный горизонт. Монтажный горизонт.  

2 

Тема 9.6 Геодезические работы при возведении строительных 

конструкций. 

Состав и методика выполнения геодезических работ  при 

2 
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возведении строительных конструкций. 

 В том числе практических занятий 

ПР 09 Разбивка и закрепление осей сооружения. Вынос 

проектной отметки в натуру 

3 

ПР 10 Построение линий и плоскостей заданного кулона 2 

 Дифференцированный зачет  

 Всего: 102 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1.Соловьев А.Н. Основы геодезии и топографии : учебник для СПО/ А.Н.Соловьев . -

2-е изд.,стер.-Санкт-Петербург: Лань, 2021, -240 с. 

2. Кузнецов О. Ф. Основы геодезии и топография местности: Учебное пособие. 

Издательство "Инфра-Инженерия": Лань, 2020, -286 с.  

  3. Инженерная геодезия : учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А. Н. 

Переварюха, А. С. Чирва. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 200 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92331.html (дата обращения: 

10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/422838 

5. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. 

Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01708-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437978 

 4.2. Дополнительная литература 

1. Глухих М. А., Теличкина Н. А. Землеустройство с основами геодезии. Практикум: 

учебное пособие для вузов Издательство "Лань", 2020, -136 с. 

2 Акиньшин, С. И. Геодезия : учебное пособие / С. И. Акиньшин. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 304 c. — ISBN 978-5-4497-1103-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108289.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108289. 

3. Симонян, В. В. Геодезия : сборник задач и упражнений / В. В. Симонян, О. Ф. 

Кузнецов. — 6-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-

7264-1991-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95545.html (дата обращения: 10.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бакалавров / А. А. 

Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83663.html (дата обращения: 

10.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://www.biblio-online.ru/bcode/422838
https://doi.org/10.23682/108289
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Для успешного освоения учебного материала студентами, приобретения ими 

необходимых знаний, умений и навыков, формирования общеобразовательных 

компетенций необходимо выполнение ряда условий и методических рекомендаций. 

Во-первых, от студентов требуется систематическая работа над теоретическим и 

практическим материалом. Освоение учебной дисциплины предполагает глубокое 

осмысление её разделов и тем. При изучении дисциплины «Основы геодезии» 

предусматриваются: лекционное изложение курса, работа с учебниками и учебными 

пособиями, практические занятия, проведение практических работ, консультации по 

курсу. В процессе изучения дисциплины предусматривается текущий контроль (в форме 

фронтального опроса, тестирования, письменных контрольных работ, индивидуального 

опроса по карточкам - заданиям), промежуточная аттестация (в форме контрольной 

работы, дифференцированного зачета).   

При подготовке к занятиям, как преподавателю, так и студентам, целесообразно 

использовать современные технические средства обучения и информационные 

технологии. Так, лекционный материал сопровождается демонстрацией видеофрагментов 

и презентаций, что способствует более эффективному усвоению материала.  

При подготовке индивидуальных заданий (докладов и устных сообщений) студентам 

необходимо знать основные этапы по их подготовке: 

- определение и формулировка темы; 

- изучение литературы по теме; 

- систематизация материалов по теме; 

- разработка плана и структуры доклада или сообщения; 

- подбор иллюстративного материала; 

Для организации самостоятельной работы рекомендуется использовать как традиционный 

подход к самообучению путем чтения печатных материалов, так и информационные 

технологии обучения: электронные книги и журналы, материалы сети Интернет. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при 

которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в 

изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха 

и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей 

степени отвечают интерактивные методы обучения. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Весь 

учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в форме 

компетенций, освоение которых является результатом обучения. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 213Е 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 
Лаборатория 205Е 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: теодолиты 4Т30п, 

нивелиры 4Н3кл, тахеометр 

Trimbl-3m, нивелирные рейки и 

вехи с отражателями 

Полигон «Геодезический» 

Земельный участок, площадью 

2898,0 м2:  

Право оперативного управления 

зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним 09 июня 2008 года записью 

регистрации 68-68-01/020/2008-

971, о чем 11 июня 2008 года 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Тамбовской области выдано 

свидетельство о государственной 

регистрации права серии 68-АА № 

805742 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для Мебель: учебная мебель Microsoft Windows XP 
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Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для 

самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 Определение положения точек на земной поверхности опрос 

ПР02 
Учет влияния кривизны Земли на измерение 

горизонтальных и вертикальных расстояний 

опрос 

ПР03 Измерения площадей на планах и картах опрос 

ПР04 
Определения координат и отметок точек на планах и 

картах. 

контрольная работа 

ПР05 

Определение зависимости между горизонтальными 

углами и дирекционными углами истинным и 

магнитным азимутами  

опрос 

ПР06 Решение прямой и обратной геодезической задачи контрольная работа 

ПР07 
Проложение теодолитного хода. Выполнение планово-

высотного съемочного обоснования. 

опрос 

ПР08 
Отработка документов съемки. Изготовление 

топографического плана. 

опрос 

ПР09 
Разбивка и закрепление осей сооружения. Вынос 

проектной отметки в натуру 

опрос 

ПР10 Построение линий и плоскостей заданного уклона опрос 

ЛР01 
Работа на теодолите, определение горизонтальных и 

вертикальных углов 

защита 

ЛР02 

 Работа по определению превышений на станции: 

последовательность наблюдений, запись в полевой 

журнал, контроль нивелирования на станции. 

Определение превышений способом геометрического 

нивелирования 

защита 

ЛР03 

Работа по определению превышений на станции: 

способом тригонометрического нивелирования 

последовательность наблюдений, запись в полевой 

журнал, контроль нивелирования на станции 

защита 

ЛР04 Проложение теодолитного хода на местности защита 

ЛР05 Вычисление координат точек теодолитного хода защита 

ЛР06 
Составление плана по данным тахеометрической 

съемки. 

защита 

ЛР07 

Построение профиля трассы и нанесение на него 

проектной линии, подсчет рабочих отметок и заполнение 

журнала нивелирования  его обработка и контроль 

работы 

защита 

ЛР08  Геодезические расчеты при вертикальной планировке 

участка Обработка результатов нивелирования, 

методика геодезических расчетов по проектированию 

защита 
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Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

горизонтальной (наклонной) площадки 

ЛР09 

Нивелирование участка по квадратам. Обработка данных 

нивелирования поверхности по квадратам. Рисовка 

рельефа на планах. 

защита 

СР01 Написание реферата защита 

СР02 Подготовка презентации доклад 

СР03 Подготовка презентации доклад 

СР04 Подготовка презентации доклад 

СР05 Написание реферата защита 

СР06 Написание реферата защита 

СР07 Написание реферата защита 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать основные понятия и термины, используемые в геодезии, 

основные источники получения информации в архитектурно-

строительном проектировании 

ПР01, Зач01 

Знать масштабы, условные топографические знаки, точность 

масштаба 
ПР02, СР01, Зач01 

Знать систему плоских прямоугольных координат ПР03,ПР04, СР01, Зач01 

Знать средства и методы сбора и обработки данных об 

объективных условиях участка застройки 
ПР05, СР03, Зач01 

Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об 

объективных условиях района застройки 

ЛР01, ЛР02,ПР07, 

ПР08,СР04, Зач01 

Уметь решать задачи по определению углов ориентирования ПР05, СР02, Зач01 

Уметь решать прямую и обратную геодезическую задачу ПР06, СР02, Зач01 

Уметь пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов и отметок точек 
ПР07, ЛР03, ЛР04,СР04, 

Зач01 

Уметь пользоваться приборами и инструментами при 

вынесении проектных отметок, углов и расстояний в натуру 
ЛР05, ЛР07, СР05, Зач01 

Иметь практический опыт в обработке и документального 

оформления данных для задания на разработку архитектурного 

проекта. 

ПР08, ЛР06,ЛР08, СР06, , 

Зач01 

Иметь практический опыт в разбивке осей зданий ПР09, СР07,Зач01 

Иметь практический опыт в вертикальной планировке участка 

местности 
ПР10, ЛР09,Зач01 
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Задания к опросу ПР01 

1. Формы и размеры Земли 

2. Размеры малой и большой полуоси и радиуса Земли 

3. Уклонение отвесной линии от нормали 

4. Где находится нулевая высотная точка в РФ? 

 

Задания к опросу ПР02 

1.Как влияет кривизна Земли на результаты измерения расстояний   

2.Что называют горизонталью? 

3. Как определяется уклон линии, единица измерения?   

 

Задания к опросу ПР03 

1. Какие способы определения площадей по карте? 

2. Как устроен планиметр? 

 

Задания к контрольной работе ПР04 

1. Определить прямоугольные координаты точек с отметками 177,00м и 173.00 по 

карте М1:25000 номенклатура У-57-140-А-в 

2. Определить прямоугольные координаты точек с отметками 186,00м и 182.00 по 

карте М1:25000 номенклатура У-57-140-А-б 

3. Определить прямоугольные координаты точек с отметками 157,00м и 169.00 по 

карте М1:25000 номенклатура У-57-140-А-а 

 

Задания к опросу ПР05 

1. Как перейти от дирекционного угла к азимуту истинному? 

2. Как определить дирекционный угол по карте указанного направления? 

3. Что такое румб?  

4. Связь между румбом и дирекционным углом. 

5. Что такое дирекционный угол? 

 

Задания к опросу ПР06 

1. Что такое азимут магнитный? 

2. Определить азимут магнитный по карте. 

3. Как рассчитать дирекционный угол  по известному сближению меридианов и 

азимутом?  

Задания к контрольной работе ПР07 

1. Решить прямую геодезическую задачу.Определить координаты точки №2 

если известны координаты начальной точки №1, дирекционный угол и 

расстояние и 1 на 2 точку: 

Варианты Координаты 

точки №1 

Дирекционный 

угол с 1 на 2 

точку 

Расстояние от       

1 до 2 точки 

Ответ 

(координаты 

точки №2) 

1 Х=01622 

У=56300 

246020/ 2140 Х=02495 

У=58265 

2 Х=99640 

У=78365 

223000/ 1610 Х=00818 

У=79478 

3 Х=88782 

У=56192 

236000/ 1748 Х=89790 

У=57630 

 

Задания к опросу ПР08 

1. Порядок изготовление топографического плана. 



07.02.01 Архитектура 

 

 

— 15 — 

2. Способы съемки ситуации. 

 

 

Задания к опросу ПР09 

1. Что такое проектная отметка? 

2. Объяснить схему выноса проектной отметки в натуру 

 

Задания к опросу ПР10 

1. Как построить линию заданного уклона с помощью нивелира?  

2. Как построить линию заданного уклона с помощью теодолита? 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 

1. Последовательность приведения теодолита в рабочее положение. 

2. Порядок определения угла наклона и места нуля теодолита. 

3.   Устройство шкал горизонтального и вертикального кругов теодолита 

 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 

1. Порядок определения превышений с помощью нивелира. 

2. Особенности определения превышений связующих и реечных точек. 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 

1. Последовательность определения превышений способом тригонометрического  

нивелирования. 

2. Порядок определения расстояний с помощью нитяного дальномера. 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 

1. Виды и особенности теодолитных ходов 

2. Расчет угловой и линейной невязки теодолитного хода 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 

1. Последовательность оформления ведомости вычисления координат вершин 

теодолитного хода. 

2. Алгоритм определения абсолютной и относительной невязки приращения 

координат станций теодолитного хода 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 

1. Особенности построения координатной сетки топографического плана 

2. Правила вычерчивания горизонталей на плане 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07 

1. Содержание пикетажного журнала 

2. Последовательность работы при нивелировании трассы 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР08 

1. Как построить проектную плоскость при вертикальной планировке участка. 

2. Суть геометрического нивелирования 

 

Вопросы к защите лабораторной работы ЛР09 

1. Порядок нивелирования участка местности по квадратам 

2. Понятие рабочая и проектная отметка, порядок определения объемов земляных 

работ. 
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Темы рефератов к СР01 

1. Значение геодезии в строительстве. 

2. Степень необходимости применения геодезическтх приборов на стройплощадках. 

 

Доклад и презентация к  СР02 

1. Углы ориентирования в геодезии 

2. Сущность прямой и обратной геодезической задачи 

 

Доклад и презентация к СР03 

1. Геодезические приборы. Теодолиты. 

 

Доклад и презентация к СР04 

1. Нивелиры. Геометрическое нивелирование 

 

Тема реферата к СР05 

1. Государственная геодезическая сеть и сети сгущения 

 

Тема реферата к СР06 

1. Проектирование линейных сооружений 

 

Тема реферата к СР07 

1. Вертикальная планировка участка. 

 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1.  Понятие о форме и размерах Земли. 

2.  Координаты, применяемые в геодезии для определения местоположения точек на 

земной поверхности. 

3.  Методы проекции в геодезии. 

4.  Зональная прямоугольная система координат. 

5.  Виды измерений и способы построений, применяемые в геодезии.  

6.  Ориентирование линии на местности. 

7.  Азимут, румб, дирекционный угол, сближение меридианов, склонение магнитной 

стрелки. 

8.  Связь между величинами магнитного азимута, склонением магнитной стрелки, 

сближением меридианов и дирекционным углом. 

9.  Графические масштабы, применяемые в геодезии. 

10.  Точность масштаба. 

11.  Рельеф местности. Формы рельефа. Высота сечения рельефа. 

12.  Классификация карт и планов. 

13.  Условные знаки. Их разделение на группы. 

14.  Задачи, решаемые по карте в геодезии.  

15.  Способ определения прямоугольных координат точки на плане. 

16.  Прямая геодезическая задача. 

17.  Обратная геодезическая задача. 

18.  Геодезическая сеть, её назначение. Виды геодезических сетей. 

19.  Теодолит. Его основные части. 

20.  Поверки теодолита и порядок их выполнения. 

21.  Порядок действий при измерении горизонтального угла способом приемов. 
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22.  Порядок действий при измерении горизонтального угла способом повторений. 

23.  Назначение вертикального круга. Его устройство. Место нуля (МО) вертикального 

круга. 

24.  Формула определения места нуля вертикального круга и угол наклона при 

измерениях теодолитами типа Т30? 

25.  Приборы, применяемые для измерения линий. 

26.  Порядок измерения линии на местности стальной лентой. 

27.  Поправки, вводимые в результат измерения линии стальной лентой и формулы по 

которым они вычисляются. 

28.  Способы определения неприступных расстояний, их сущность. 

29.  Определение горизонтального проложения линии, измеренной нитяным 

дальномером. 

30.  Определения расстояний светодальномерами и радиодальномерами. 

31.  Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования. 

32.  Поверки нивелира, порядок их выполнения. 

33.  Порядок работы на станции при техническом нивелировании. 

34.  Вычисление высотных отметок через превышение и горизонт прибора. 

35.  Вычисление невязки нивелирного хода, ее допустимость и распределение. 

36.  Геодезические съёмки, их цель. 

37.  Виды теодолитных ходов, используемых в съемке. 

38.  Привязка теодолитного хода к опорным геодезическим пунктам. 

39.  Порядок вычисления координат точек  замкнутого теодолитного хода. 

40.  Порядок вычисления координат точек  разомкнутого теодолитного хода. 

41.  Виды топографических съёмок, их сущность. 

42.  Тригонометрическое нивелирование, его сущность. 

43.  Порядок работы на станции при тахеометрической съёмке. 

44.  Вертикальная планировка местности. Виды работ входящих в состав вертикальной 

планировки. 

45.  Метод нивелирования по квадратам.  

46.  Вычисление проектных отметок, рабочих отметок и точек нулевых работ при 

проектировании горизонтальной (наклонной) площадки. 

47.  Картограмма земляных работ, ведомость вычисления объемов земляных работ, 

допуски расхождения насыпи и выемки. 

48.  Трасса. Её составляющие. Виды трассирования. Пикетаж трассы. 

49.  Состав геодезических работ при полевом трассировании. 

50.  Основные элементы круговой кривой, их связь между собой.  

51.  Главные точки круговой кривой. Порядок расчёта пикетажных обозначений 

главных точек круговой кривой. Ведомость прямых и кривых трассы.  

52.  Способы детальной разбивки кривой. Способом прямоугольных координат. 

53.  Вынос пикета трассы на кривую. 

54.  Порядок работы при нивелировании трассы. 

55.  Построение поперечных профилей трассы.  

56.  Разбивочные работы, их сущность. 

57.  Рабочие чертежи, их содержание. 

58.  Виды работ, выполняемые при перенесении проекта сооружения на местность в 

горизонтальной плоскости. 

59.  Виды работ, выполняемые при перенесении проекта сооружения на местность по 

высоте. 

60.  Построение на местности проектного горизонтального угла. 

61.  Построение на местности проектной линии. 

62.  Способы перенесения на местность проектных точек сооружения. 

63.  Разбивка на местности линии заданного уклона 
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64.  Определение высоты сооружения с помощью теодолита и мерной ленты.  

 

 

Практические задания к зачету Зач01 

 

1. По азимутам линии АВ, указанным в табл.1, определить румбы. 

 

Т а б л и ц а  1 

 

Номер 

варианта 
Азимут линии АВ Номер 

варианта 
Азимут линии АВ 

1 159 43  9 90 02  

2 230 15  10 305 16  

3 277 47  11 60°20´ 

4 359 01  12 148°35´ 

5 70 34  13 211°42´ 

6 184 28  14 305°15´ 

7 270 01  15 260°47´ 

8 110 35    

 

 

2. По румбам линии АВ в табл.2 определить азимуты обратных направ-лений. 

Т а б л и ц а  2 

 

Номер 

варианта 
Румб линии АВ Номер варианта Румб линии АВ 

1 ЮЗ:76 18  9 СВ:0 01  

2 СВ:13 24  10 ЮЗ:0 01  

3 ЮВ:29 35  11 СЗ:89 59  

4 ЮЗ:17 10  12 СВ:60 48  

5 ЮЗ:80 50  13 ЮВ:66°20´ 

6 СЗ:10 15  14 ЮЗ:10°18´ 

7 ЮВ:89 02  15 СЗ:80°10´ 

8 СЗ:2 58    

 

3. Определить горизонтальный угол 

 

, лежащий слева по ходу (рис.6),если заданы направления АВ и ВС, его образующие 

(см.табл.3). 

 

Рис.6 
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Т а б л и ц а  3  

 

номер 

вари 

анта 

 

Дирекционные углы 
Номер 

вари 

анта 

 

Румбы 

АВ ВС ВА ВС 

1 20 20  80 45  6 ЮЗ:1 19  СЗ:31 19  

2 300 10  0 20  7 ЮВ:40 20  ЮВ:17 05  

3 184 35  358 40  8 СВ:15 07  СЗ:15 07  

4 273 15  189 24  9 ЮЗ:10 10  ЮВ:55 43  

5 154 10  269 50  10 СЗ:22 15  ЮЗ:65 32  

6 60°10´ 125°35´ 11 СВ:60°10´ СЗ:20°15´ 

7 30°25´ 306°41´ 12 ЮЗ:35°18´ СЗ:44°12´ 

8 116°36´ 84°21´ 13 ЮВ:24°10´ СВ:73°15´ 

9 190°16´ 230°20´ 14 СВ:86°44´ ЮВ:12°20´ 

10 45°38´ 325°10´ 15 СВ:62°15´ СЗ:84°10´ 

11 310°20´ 240°15´ 16 ЮЗ:70°24´ ЮВ:35°12´ 

12 165°46´ 48°30´ 17 ЮВ:64°40´ СВ:30°15´ 

13 260°35´ 312°25´ 18 СВ:30°33´ ЮВ:60°20´ 

14 202°15´ 136°40´ 19 ЮЗ:25°20´ СЗ:30°42´ 

15 138°24´ 210°20´ 20 СВ:22°14´ ЮВ:25°45´ 

 

4. По известному истинному азимуту линии Аи и углу склонения магнитной 

стрелки  (табл.4) определить магнитный азимут Ам. 

 

Т а б л и ц а 4   

Номер 

варианта 

Истинный 

азимут Аи 

Склонение 

магнитной 

стрелки  

Номер 

варианта 

Румб линии Склонение 

магнитной 

стрелки  

1 90 00   2 00  11 СВ:1 10  + 5 20  

2 170 30  + 4 30  12 СЗ:0 01   1 20  

3 210 00   2 30  13 ЮЗ:2 10   3 30  

4 300 30  + 5 30  14 СВ:50 20  +10 15  

5 359 59  + 1 20  15 СЗ:1 10  + 1 12  

6 0 01   1 10  16 ЮВ:0 30   1 20  

7 269 59  +3 19  17 СВ:89 59  + 1 20  
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8 179 59   1 11  18 ЮЗ:89 49   3 30  

9 0 02  + 5 10  19 ЮВ:0 02  + 10 10  

10 200 40   1 11  20 СВ:60 10   10 10  

 

5. Определить угол склонения магнитной стрелки  по известным магнитному Ам и 

истинному Аи азимутам, указанным в табл.5 

 

Т а б л и ц а  5 

 

Номер 

варианта 
Ам Аи Номер 

варианта 
Ам Аи 

1 1 11  4 15  9 21 00  16 40  

2 2 47  3 17  10 30 00  28 30  

3 84 43  88 10  11 118°30´ 120°48´ 

4 349 47  347 29  12 203°00´ 205°30´ 

5 300 10  298 40  13 168°08´ 165°40´ 

6 65 50  66 30  14 71°00´ 69°25´ 

7 200 17  203 45  15 35°04´ 36°20´ 

8 177 23  175 28     

 

6. Определить дирекционный угол линии по известному магнитному азимуту Ам, 

склонению магнитной стрелки  и углу сближения меридианов  (табл.6). 

Т а б л и ц а  6 

 

Номер 

варианта 
Ам   

1 75  в = 3 00  з = 1 30  

2 280  в = 3 00  в = 1 30  

3 110  в = 3 00  в = 1 30  

4 220  з = 8 00  з = 1 30  

5 358 26  в = 8 20  з = 1 10  

6 0 01  в = 0 02  в = 0 00  

7 78 12  з = 2 10  в = 1 45  

8 358 04  з = 0 00  з = 0 10  

9 1 12  з = 3 01  з = 1 11  

10 285 10  з = 5 00  в = 2 35  

11 349 59  в = 13 30  з = 2 05  

12 0 00  з = 9 15  в = 2 13  

13 30 30  з = 1 10  з = 1 10  

14 0 10  в = 0 02  в = 0 00  
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15 359 59  в = 10 30  в = 2 15  

П р и м е ч а н и е . з  западное, в  восточное. 

 

7. Определить дирекционные углы и румбы линий ВС и СD (рис.11) по 

дирекционному углу линии АВ и измеренным углам 1 и 2, указанным в табл.7. 

 
Рис.11 

 

Т а б л и ц а 7   

Номер 

варианта 

Дирекционный 

угол линии АВ  

Измеренные углы 

1(правый) 2(левый) 

1 184 10  60 48  110 15  

2 16 42  121 10  72 30  

3 94 18  75 13  164 42  

4 100 33  155 34  88 51  

5 152 47  172 13  74 10  

6 0 20  95 06  119 45  

7 269 59  111 23  47 53  

8 217 11  135 40  171 10  

9 65 35  89 10  124 41  

10 112 48  144 15  58 54  

11 359 10  35 54  178 11  

12 270 50  91 31  110 13  

13 0 15  153 01  121 48  

14 180 03  183 18  60 10  

15 300 24  205 16  30 18  

8. Выполнить сравнение численных масштабов, перевести их в лиE нейные и 

определить точность по исходным данным, приведенным в табл.8. 

 

Т а б л и ц а  8 

Номер варианта Масштабы 

1 1:5000; 1:10000; 1:500 

2 1:1000; 1:25000; 1:5000 

3 1:25000; 1:10000; 1:50000 
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4 1:2000; 1:5000; 1:10000 

5 1:500; 1:100; 1:1000 

6 1:2000; 1:10000; 1:100000 

7 1:500; 1:1:25000; 1:1000 

8 1:100; 1:500; 1:10000 

9 1:10000; 1:25000; 1:50000 

10 1:1000; 1:10000; 1:50000 

11 1:1000; 1:5000; 1:10000 

12 1:100; 1:500; 1:10000 

13 1:500; 1:10000; 1:25000 

14 1:1000; 1:2000; 1:10000 

15 1:1000; 1:25000; 1:50000 

 

9. Определить расстояние на местности с углом наклона менее 3º, соответствующее 

длине линии на плане в масштабе указанного в табл.9. 

 

Т а б л и ц а  9 

Номер 

варианта 

Длина линии 

на плане, см 
Масштаб 

плана 

Номер 

варианта 

Длина линии 

на плане, см 
Масштаб 

плана 

1 7,4 1:500 9 7,5 1:1000 

2 2,8 1:10000 10 10,1 1:5000 

3 9,1 1:2000 11 4,5 1:1000 

4 3,3 1:1000 12 5,5 1:5000 

5 2,5 1:25000 13 8,0 1:10000 

6 1,8 1:1000000 14 6,5 1:5000 

7 6,3 1:100 15 3,2 1:25000 

8 4,6 1:5000    

 

10.  Определить длину отрезка на плане по измеренному расстоянию на местности. 

Поправка за наклон линии местности учтена. (табл.10). 

 

Т а б л и ц а  1 0   

Номер варианта Длина линии на местности, 

м 

Масштаб плана 

1 99,72 1:500 

2 154,10 1:2000 

3 242,32 1:1000 

4 61,23 1:10000 

5 121,41 1:5000 

6 54,843 1:100000 

7 1350,8 1:25000 

8 18,35 1:100 
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9 743,21 1:50000 

10 27,768 1:1000 

11 84,75 1:500 

12 140,20 1:2000 

13 236,50 1:1000 

14 24,30 1:100 

15 121,60 1:5000 

 

11. Построить поперечный масштаб с основанием 2 см и оцифровать его для 

численных масштабов 1:500; 1:2000; 1:25000. 

 

12. Пользуясь поперечным масштабом, определить длину отрезка, соответствующего 

измеренному расстоянию на местности, указанному в табл.11, предварительно 

округлив это расстояние в соответствии с точностью указанных масштабов. 

 
 

 

Т а б л и ц а  1 1   

Номер 

варианта 

Расстояние на 

местности, м 

Основание 

масштаба, 

м 

Номер  

варианта 

Расстояние 

 на местности, 

м 

Численный 

масштаб 

1 1564,10 200 1 41,77 1:500 

2 31,30 10 2 218,07 1:2000 

3 484,60 100 3 121,23 1:1000 

4 163,48 40 4 154,10 1:5000 

5 61,23 20 5 1435,20 1:25000 

6 1624,10 100 6 62,30 1:500 

7 580,60 40 7 44,60 1:100 

8 26,20 10 8 85,50 1:1000 

9 184,56 40 9 120,80 1:500 

10 75,34 20 10 148,50 1:100 

11 94,80 100 11 165,45 1:500 

12 1322,20 200 12 132,20 1:1000 

13 1234,40 500 13 465,20 1:2000 

14 62,50 1000 14 185,10 1:5000 

15 110,60 40 15 1236,40 1:10000 

 

 

13.  Каким численным масштабам соответствует предельная точность 1,5 м; 0,06 м; 7,5 

м? 

 

14.  Можно ли дорогу шириной 4 м изобразить двумя линиями на картах масштабов 

1:10000; 1:25000; 1:50000? 
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15.  По данным табл.12 определить географические координаты вершин углов рамок 

трапеции. В качестве справочного материала использовать данные табл.13 и 

рис.13. 

 

Т а б л и ц а  1 2   

 

Номер варианта Номенклатура листа 

карты 

Номер варианта Номенклатура листа 

карты 

1 N 37 10 9 C 28 52 

2 E 33 18 10 D 38 60 

3 K 34 24 11 M 44 120 

4 L 39 56 12 N 45 51 

5 R 35 64 13 H 36 124 

6 O 40 78 14 G 52 36 

7 P 50 90 15 B – 40 – 25 

8 S 42 45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  1 3   

 

Масштабы 

карт 

 

Размеры листа Число карт в 

одном листе 

масштаба 

1:1000000 

 

Номенклатура 

последнего листа карты 

по широте по долготе 

1:1000000 4  6    

1:500000 2  3  4 N 37 Г 

1:200000 40  60  36 N 37 XXXVI 

1:100000 20  30  144 N 37 144 

1:50000 10  15  576 N 37 144EГ 

1:25000 5  7 30  2304 N 37 144 Г 2 

1:10000 2 30  3 45  9216 N 37 144 Г 2 4 

1:5000 1 15  1 52,5  Лист карты 

М1:100000 

делится на 

N 37 144 (256) 
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1:2000 25  37,5  256 частей N 37 144 (256и) 

 
16.  Определить номенклатуру листа карты масштаба 1:100000, на котором 

находится искомая точка с географическими координатами. Исходные данные по 

вариантам приведены в табл.14. 

Т а б л и ц а  1 4   

 

Номер  

варианта 

Географические координаты 

точки Номер 

 варианта 

Географические координаты 

точки 

    

1 45 02  53 48  9 64 28  68 34  

2 50 43  28 31  10 56 18  84 12  

3 59 41  32 33  11 49 34  28 16  

4 56 32  80 20  12 71 18  32 13  

5 42 15  36 14  13 38 52  56 42  

6 68 23  114 32  14 44 31  38 21  

7 76 24  34 25  15 60 32  62 24  

8 52 42  126 41     

 

17. Определить географические координаты точки с известной отметкой 

на карте масштаба 1:10000 (У 34 37 В в 4). 

Исходные данные по вариантам приведены в табл.15. 

 

 

Т а б л и ц а  1 5   

Номер 

варианта 

Квадрат 

километровой 

сетки 

Отметка 

точки H, м 

Номер 

варианта 

Квадрат 

километровой 

сетки 

Отметка 

точки H, м 

1 6711 180,0 9 6411 150,3 

2 6812 212,2 10 6412 154,6 

3 6711 167,2 11 6611 130,4 

4 6612 149,7 12 6712 156,1 

5 6511 156,9 13 6611 160,6 

6 6512 147,2 14 6611 156,8 

7 6511 137,5 15 6711 166,2 

8 6411 129,4    

18. Определить прямоугольные координаты точки с заданной отметкой на 

топографической карте масштаба 1:10000. Исходные данные по вариантам 

приведены в табл.15. 

19. Построить график заложений и график уклонов для заданного масштаба карты и 

высоты сечения рельефа. Исходные данные по вариантам приведены в табл.16. 

Т а б л и ц а  1 6   
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Номер 

варианта 

Масштаб 

карты 
Высота 

сечения 

рельефа, м 

Номер 

варианта 

Масштаб 

карты 
Высота 

сечения 

рельефа, м 

1 1:10000 2,5 9 1:25000 10 

2 1:25000 5 10 1:5000 2,0 

3 1:50000 10 11 1:25000 2,5 

4 1:5000 1 12 1:2000 0,5 

5 1:2000 1 13 1:50000 10 

6 1:1000 0,5 14 1:2000 0,5 

7 1:10000 5 15 1:5000 1 

8 1:10000 1    

 

20. Определить крутизну ската в уклонах и углах наклона заданного отрезка по 

данным табл.17 и рис.22, пользуясь графиками заложений и уклонов (рис.50, 51). 

Высоту сечения h плана принять равной величине h при построении графиков. 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Лабораторная 

работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 

по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 

расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

учитывается процент правильных ответов на вопросы, заданные на 

защите лабораторной работы 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
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показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

ПК 2.1 

Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию в рамках поставленных руководителем 

задач 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых 

результатов; 

- состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации. 

уметь: 

- определять этапы решения задач; 

- использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при 

планировании проектных работ; 

- составлять сводный график проектирования и согласования строительства; 

- использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

- использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе 

проектирования; 

- пользоваться проектно-сметной документацией. 

 

1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части общепрофессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 44 часа. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

7 

семестр 

Лекции, уроки 18 

Практические занятия, семинары 18 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 8 

Всего 44 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1. 

Предмет и задачи 

экономики 

архитектурных 

решений 

Содержание  

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.1. Инвестиционный проект и его циклы. 

Предпроектная подготовка нового (капитального и 

некапитального) строительства объектов 

Содержание Темы 1.1 

Последовательность реализации инвестиционного проекта. 

Функции Заказчика, Генпроектировщика и Генподрядчика 

(основных участников жизненного цикла проекта) в 

прединвестиционном и инвестиционных циклах. Этапы 

предпроектной подготовки. Порядок согласования 

предпроектной и проектной документации. 

Градостроительное обоснование размещения объекта. 

Подготовка исходно-разрешительной документации. 

Перечень документов, предоставляемых Заказчиком для 

подготовки исходно-разрешительной документации. 

Перечень организаций и их функции, проводящих 

согласование, подготовку заключений по материалам 

исходно-разрешительной документации. Оформление 

разрешения на строительство объекта 

 Тема 1.3. Проектная подготовка нового (капитального 

некапитального) строительства объектов 

Содержание Темы 1.3 

Этапы проектной подготовки. Задание на проектирование 

объектов производственного назначения, исходные данные 

и документы. Задание на проектирование объектов 

жилищно-гражданского назначения, исходные данные и 

документы. Проектная документация для строительства. 

Согласование и утверждение проектной документации. 

Рабочая документация. Нормы продолжительности 

разработки предпроектной градостроительной и исходно-

разрешительной документации. Нормы продолжительности 

проектирования объектов строительства. Технико-

экономическое обоснование предпроектных проработок. 

1 

В том числе, практических занятий 
2 

ПР01. Подготовка исходно-разрешительной документации. 

Раздел 2. 

Экономические 

ресурсы 

проектных 

организаций 

Содержание  

2 

Тема 2.1. Основные фонды  

(средства) в проектных организациях  
Содержание Темы 2.1  

Классификация основных фондов (средств). Оценка 

основных фондов (средств). Физический и моральный 

износы. Амортизация основных фондов (средств). 

Показатели и пути повышения эффективности 
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использования основных фондов (средств). 

В том числе, практических занятий 

2 
ПР02. Решение задач по определению амортизационных 

отчислений линейным способом и показателей 

эффективности использования основных фондов (средств). 

Тема 2.2 Оборотные средства проектной организации 
Содержание Темы 2.2 

Состав и источники образования оборотных средств. 

Определение потребности в оборотных средствах 

организации. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

2 

В том числе, практических занятий 

2 ПР03. Решение задач по определению потребности в 

оборотных средствах организации 

Тема 2.3. Трудовые ресурсы проектных организаций 

Содержание Темы 2.3 

Сущность трудовых ресурсов. Мотивация труда. Формы и 

виды оплаты труда. Производительность труда.  Методы 

измерения производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда. 

2 

В том числе, практических занятий  

ПР04. Разновидности систем оплаты труда. Структура 

фонда оплаты труда. 
2 

Раздел 3. 

Экономика 

проектных 

организаций 

Содержание 

1 

Тема 3.1. Себестоимость проектных работ 

Содержание Темы 3.1 

Состав затрат, включенных в себестоимость проектных 

работ. Учет фактических затрат на производство проектных 

работ. Формирование прибыли проектных организаций. 

Тема 3.2. Определение стоимости проектных работ 
Содержание Темы 3.2 

Стоимость проектных работ. Структура затрат стоимости 

проектных работ. Определение стоимости проектных работ. 

Индексация стоимости проектных работ 

2 

Тема 3.3. Сметная стоимость строительно-монтажных 

работ 

Содержание Темы 3.3 

Виды сметной документации.  Методы определения 

стоимости строительной продукции. Структура статей 

затрат сметной стоимости на строительную продукцию. 

Сметные нормативы по определению стоимости 

строительной продукции. Определение сметной стоимости 

строительства по единичным расценкам на строительно-

монтажные работы и укрупненным сметным нормативам. 

Индексация сметной стоимости. 

3 

В том числе, практических занятий 

2 ПР05. Составление локальных смет на отдельные виды 

работ 

ПР06. Составление локальных смет на отдельные виды 

работ 
2 
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ПР07. Составление объектной сметы и сводного сметного 

расчета 
2 

Раздел 4. 

Организация и 

проведение 

маркетинговых 

исследований до 

разработки 

предпроектной и 

проектной 

документации 

Содержание 

1 

Тема 4.1. Маркетинг и управление проектом 
Содержание Темы 4.1 

Задачи маркетинговых исследований до разработки 

предпроектной и проектной документации. Этапы принятия 

решений: сбор информации, выработка решений, 

маркетинг-план, реализация маркетинг - плана, контроль и 

анализ, регулирование. Компоненты маркетинга: продукт, 

рынок, продвижение и продажи, цена. Объекты 

маркетинговых исследований: рынок жилья, нежилых 

помещений и других строительных объектов, согласно 

концепции застройки территории, а также земельных 

участков; рынок инвесторов и инвестиций, рынок 

строительных подрядов. Сегменты спроса: 

месторасположение, инфраструктура, психографические 

показатели (рейтинг района: элитный, центр, старая 

застройка и т.д.), демографические, платежеспособность, 

технические и функциональные параметры объектов 

маркетинговых исследований. 

Тема 4.2. Организация, подготовка и проведение 

маркетинговых исследований. Определение 

коммерческой эффективности застройки территории 
Содержание Темы 4.2 

Основные варианты организации маркетинга. Исходные 

данные для проведения маркетинга. Состав выявленных и 

анализируемых в процессе исследования параметров по 

исследуемой территории. Оценка параметров, являющихся 

сравнительными преимуществами выбранного варианта 

использования территории: стоимость проекта, ожидаемый 

доход от реализации проекта, социальный эффект, 

градостроительное значение, возможность дальнейшего 

развития территории, возможность привлечения 

внебюджетных источников финансирования, экология и др. 

Определение и оценка вероятных каналов сбыта объектов 

застройки территории. Оценка параметров 

инвестиционного проекта по использованию территории по 

предпочтениям участников градостроительного проекта 

1 

В том числе, практических занятий 

2 
ПР08. Определение показателей строительного 

производства. Оценка конкурентоспособности продукции 

отрасли 

Раздел 5. 

Прибыль и 

рентабельность 

проектных 

организаций 

Содержание  

Тема 5.1. Прибыль и рентабельность проектных 

организаций 

Содержание Темы 5.1  

Формирование прибыли в организации (предприятии).  

Виды прибыли в строительстве: сметная, плановая, 

фактическая. Сущность прибыли, ее источники и виды. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль 

1 
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прибыли. Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность проектных организаций. 

Раздел 6. 

Авторский 

надзор за 

строительством 

Содержание  

Тема 6.1. Авторский надзор за строительством 

Содержание Темы 6.1  

Инженерные задачи. Плановые и высотные сети на 

строительной площадке. Техническая документация по 

выносу проекта в натуру. Элементы геодезических 

построений. Полевые работы. Контроль выполнения 

разбивочных работ.   

1 

В том числе, практических занятий 

2 
ПР09. Виды прибыли в строительстве: сметная, плановая, 

фактическая. Определение рентабельности проектных и 

строительных организаций. 

Самостоятельная работа  

СР01 Написание реферата 

СР02 Подготовка доклада 
8 

Дифференцированный зачет  

Всего: 44 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Гумба Х.М. Экономика строительства: учебник для среднего 

профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.]: под общей редакцией 

Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10234-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475558 

2. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445528  

3. Экономика предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.]; под общей редакцией С. П. 

Кирильчук. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431349 

 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Вазим, А. А. Основы экономики: учебник для СПО / А. А. Вазим. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152620 

2. Основы экономики организации [электронный ресурс] учебник и практикум для 

СПО / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437061  
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https://www.biblio-online.ru/bcode/445528
https://www.biblio-online.ru/bcode/431349
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https://www.biblio-online.ru/bcode/437061
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 

использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, 

какие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического 

материала всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 

положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки 

моделей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить 

несколько типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 

сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 

предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы 

решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом 

пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом в свободное от обязательных учебных занятий время. Самостоятельная работа 

студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 

программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

выполнении курсовой работы.   

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 Тема практического занятия опрос 

ПР05 Тема практического занятия опрос 

ПР07 Тема практического занятия опрос 

СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 

СР02 Задание для самостоятельной работы доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 7 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать методы самоанализа и 

коррекции своей деятельности на основании достигнутых результатов) 
Зач01 

Формулировка результата обучения 2 (Знать состав, порядок разработки и 

утверждения проектно-сметной документации.) 
ПР01 

Формулировка результата обучения 3 (Уметь определять этапы решения 

задач) 
ПР05 

Формулировка результата обучения 4 (Уметь использовать технико-

экономические и объемно-планировочные показатели при планировании 

проектных работ) 

Зач01 

Формулировка результата обучения 5 (Уметь составлять сводный график 

проектирования и согласования строительства) 
СР01 

Формулировка результата обучения 6 (Уметь использовать информацию о 

рынке архитектурных услуг) 
СР02 

Формулировка результата обучения 7 (Уметь использовать данные исходно-

разрешительной документации в процессе проектирования) 
Зач01 

Формулировка результата обучения 8 (Уметь пользоваться проектно-

сметной документацией) 
ПР07, Зач01 

Задания к опросу ПР01 

1. Классификация технико-экономических показателей для оценки проектных 

решений на возведение объектов промышленного и гражданского назначения. 
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2. Исходные данные для составления задания на разработку проектной 

документации. 

3. Принципы разработки заданий на составление проектной документации. 

4. Оценка экономичности проектных решений различными методами. 

 

Задания к опросу ПР05 

1. Назовите структуру сметной стоимости. 

2. Перечислите состав проектно-сметной документации. 

3. Назовите нормативные документы, используемые при определении цены 

строительной продукции. 

4. Расскажите о базисно-индексном методе.  

5. Какие повышающие коэффициенты применяют при расчете смет. 

 

Задания к опросу ПР07 

1. Виды сметных нормативов и норм. 

2. Состав и порядок применения государственных элементарных сметных норм. 

3. Укрупненные сметные нормы и расценки. 

4. Методы расчета цен на строительную продукцию. 

5. Правила и порядок составления сводных сметных расчетов. 

 

 

Темы реферата СР01 

1. Технико-экономическое обоснование выбора конструктивной схемы, объемно-

планировочных и конструктивных решений.  

2. Влияние объемно-планировочных на состав и уровень единовременных и 

текущих затрат по строительству и эксплуатации общественных зданий. 

3. Экономические задачи при формировании архитектурно-пространственных 

решений общественных зданий.  

 

Темы доклада СР02 

1.  Основные требования при предпроектной и проектной подготовки строительства: 

экологические требования, градостроительное зонирование территорий поселений, 

особые режимы градостроительной деятельности.  

2. Стратегия и тактика маркетинга на проектные работы. 

3. Оценка потенциальных инвесторов и возможных подрядчиков при определении 

коммерческой эффективности застройки территории. 

4. Состав трудовых ресурсов организации. Состав и структура кадров организации. 

Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списочной численности 

персонала и методика их расчета. 

5. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста 

производительности труда. 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1.        Последовательность реализации инвестиционного проекта.  

2.        Порядок согласования предпроектной и проектной документации. 

3.        Задание на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, 

исходные данные и документы. 

4.       Роль и значение архитектурного проекта при решении экономических задач 

воспроизводства основных фондов – зданий, сооружений и их комплексов. 

5.       Методология технико-экономической оценки проектных решений. 
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6.       Предпроектный анализ условий проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов.  

7.       Технико-экономическое обоснование проектных решений. 

8.       Основные фонды в строительстве: основные понятия, состав и структура, 

принципы классификации.  

9.       Показатели эффективного использования основных средств. Пути повышения 

эффективности использования основного капитала. 

10. Моральный и физический износ основных фондов. 

11. Амортизационный фонд, его формирование и расходование.  

12. Состав и источники образования оборотных средств. 

13. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. 

14. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

15. Состав и структура трудовых ресурсов организации. 

16. Показатели эффективного использования трудовых ресурсов: 

производительность труда, трудоемкость изготовления продукции, удельный расход 

рабочей силы. 

17. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная 

система оплаты труда: сущность, состав и содержание. 

18. Бестарифная система оплаты труда. Формы и система оплаты труда: 

сдельная и повременная, их разновидности, область применения. 

19. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы 

премирования в организации. 

20. Основы ценообразования и сметного нормирования. 

21. Принципы формирования стоимости и цены в проектировании и 

строительстве.  

22. Основные ценообразующие факторы.   

23. Состав сметной документации. 

24. Виды сметных нормативов и норм. 

25. Единичные расценки, их состав, назначение. 

26. Укрупненные сметные нормы и расценки. 

27. Виды цен в строительстве и принципы их формирования. 

28. Понятие об индексации стоимости. 

29. Структура, состав и порядок установления договорной цены. 

30. Методы расчёта цен на строительную продукцию. 

31. Виды смет, их назначение, состав. 

32. Правила и порядок составления локальных смет. 

33. Правила и порядок составления объектных смет. 

34. Себестоимость, её состав и порядок определения. 

35. Структура сметной прибыли. 

36. Сметная прибыль, порядок определения, её величина. 

37. Правила и порядок составления сводных сметных расчётов. 

38. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 

39. Задачи маркетинговых исследований до разработки предпроектной и 

проектной документации. 

40. Компоненты маркетинга. Сегменты спроса 

 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы; 

даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции  

 
1 2 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных реше-

ний. 

ПК 1.2 
Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации 

ПК 2.1 
Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в 

рамках поставленных руководителем задач 

ПК 2.2 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномо-

ченных организаций 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы законодательства о труде, организации охраны труда; 

- условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

иметь практический опыт: 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- оказания доврачебной помощи пострадавшему при ЧС. 

 

1.3. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав общего профес-

сионального цикла образовательной программы.  
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2. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  68  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

6 

семестр 

Лекции, уроки 38 

Практические занятия, семинары 30 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа  

Всего 68 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в ча-

сах 

 

1 2 3 

Раздел 1 Чрезвы-

чайные ситуации 

мирного и воен-

ного времени 

Содержание  

10 

Тема 1.1 Введение 

Содержание Темы 1.1: Рассматриваются понятия и 

классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), поражающих 

факторов ЧС. Закон сохранения жизни, сформулированный 

Ю.Н. Куражковским. Следствия из закона сохранения 

жизни. 

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Содержание Темы 1.2: Классификация. Геологические ЧС 

характерные для региона Тамбовской области, правила 

поведения. Гидрологические ЧС характерные для региона 

Тамбовской области, правила поведения. Аэрологические 

ЧС характерные для региона Тамбовской области, правила 

поведения. Природные пожары характерные для региона 

Тамбовской области, правила поведения. Эпидемии, 

эпизоотии, эпифитотии. 

Тема 1.3 Вредные и опасные производственные 

факторы 

Содержание Темы 1.3: Классификация вредных и опасных 

производственных факторов. Негативное влияние шума, 

ультра- и инфра-звуков на организм человека (последствия, 

способы защиты, методы предупреждения от негативного 

влияния фактора).  Негативное влияние вибрации на 

организм человека (последствия, способы защиты, методы 

предупреждения от негативного влияния фактора). 

Негативное влияние ионизирующих излучений на организм 

человека (последствия, способы защиты, методы 

предупреждения от негативного влияния фактора). 

Негативное влияние электрического тока на организм 

человека (последствия, способы защиты, методы 

предупреждения от негативного влияния фактора). 

Негативное влияние ЭМП на организм человека 

(последствия, способы защиты, методы предупреждения от 

негативного влияния фактора). Негативное влияние 

отравляющих веществ на организм человека (последствия, 

способы защиты, методы предупреждения от негативного 

влияния фактора). Негативное влияние патогенных 

микроорганизмов на организм человека (последствия, 

способы защиты, методы предупреждения от негативного 

влияния фактора). Производственные и ботовые стрессы 

(алгоритмы поведения в стрессовых ситуациях, методы 

борьбы со страхами) 

Тема 1.4 Чрезвычайные ситуации военного времени  
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1 2 3 

Содержание Темы 1.4: Обычные средства поражения 

(классификация, механизм действия, способы и методы 

защиты). Химическое оружие (классификация боевых 

отравляющих веществ (БХОВ), признаки поражения БХОВ, 

доврачебная помощь пострадавшим от действия БХОВ). 

Ядерное оружие (Поражающие факторы ядерного взрыва, 

лучевая болезнь, радиационная безопасность). 

Биологическое оружие (способы распространения 

инфекций, классификация инфекционных заболеваний, 

признаки поражения, доврачебная помощь) 

Тема 1.5 Социобиологические ЧС. 

Содержание Темы 1.5: Антитеррористическая безопасность. 

Терроризм (понятие, классификация). Террология (пути 

становления науки, превентивные меры борьбы с 

терроризмом). Как не стать жертвой террора. Правила 

поведения в качестве заложника. Правила поведения в 

толпе. Социальные болезни (ВИЧ, СПИД, гепатиты, 

туберкулез) – пути передачи, профилактика заболеваний. 

В том числе, практических занятий 10 

ПР01 Экология квартиры 2 

ПР02 Вредное воздействие негативных факторов среды 

обитания на функциональные системы организма 

человека 

2 

ПР03 Организация равномерного искусственного 

освещения в помещении 
2 

ПР04 Микроклиматические параметры в жилых и 

производственных помещениях (расчет и способы 

приведения параметров к оптимальным значениям) 

2 

ПР05 Антитеррористическая безопасность 2 

Раздел 2 Началь-

ная военная под-

готовка (для 

юношей) 

Содержание  

28 

Тема 2.1 История создания Вооруженных Сил России. 

Содержание Темы 2.1: Организация вооруженных сил Мос-

ковского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Воен-

ные реформы в России во второй половине XIX века, созда-

ние массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение.Основные предпосыл-

ки проведения военной реформы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации на современном этапе. Функции и ос-

новные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль и место в системе обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

Тема 2.2 Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание Темы 2.2 Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предна-

значение, структура. Военно-морской флот, история созда-

ния, предназначение, структура. Воздушно- космические 

силы: история создания, предназначение, структура. Ракет-
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ные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно- десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Другие вой-

ска: Пограничные войска Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации, внутренние войска Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, Железнодо-

рожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и 

предназначение. Основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО. 

Тема 2.3. Воинская обязанность 

Содержание Темы 2.3: Основные понятия о воинской обя-

занности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

Тема 2.4. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 

Содержание Темы 2.4: Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направле-

ния добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образо-

вательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования. 

Тема 2.5. Призыв на военную службу. 

Содержание Темы 2.5: Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужа-

щих, распределение времени и повседневный порядок жиз-

ни воинской части. 

Тема 2.6. Прохождение военной службы по контракту. 

Содержание Темы 2.6: Основные условия прохождения во-

енной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту 

Тема 2.7. Альтернативная гражданская служба. 

Содержание Темы 2.7: Основные условия прохождения аль-

тернативной гражданской службы. Требования, предъявля-

емые к гражданам, для прохождения альтернативной граж-

данской службы. 
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Тема 2.8. Военнослужащий – защитник своего 

Отечества. 

Содержание Темы 2.8: Качества личности военнослужащего 

как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воин-

ская дисциплина, верность воинскому долгу и военной при-

сяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования во-

инской деятельности, предъявляемые к моральным, инди-

видуально- психологическим и профессиональным каче-

ствам гражданина. Виды воинской деятельности и их осо-

бенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к пси-

хическим и морально-этическим качествам призывника. 

Основные понятия о психологической совместимости чле-

нов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Спо-

собы бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. Военнослужащий — подчиненный, строго соблю-

дающий Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Единоначалие — 

принцип строительства Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

Тема 2.9. Воинская дисциплина и ответственность. 

Содержание Темы 2.9: Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для воен-

нослужащих (дисциплинарная, административная, граждан-

ско-правовая, материальная, уголовная).Уголовная ответ-

ственность за преступления против военной службы (неис-

полнение приказа, нарушение уставных правил взаимоот-

ношений между военнослужащими, самовольное оставле-

ние части и др.). Соблюдение норм международного гума-

нитарного права. 

Тема 2.10. Как стать офицером Российской армии. 

Содержание Темы 2.10: Основные виды военных образова-

тельных учреждений профессионального образования. Пра-

вила приема граждан в военные образовательные учрежде-

ния профессионального образования. Организация подго-

товки офицерских кадров для Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Тема 2.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Содержание Темы 2.11: Основные виды военных образова-

тельных учреждений профессионального образования. Пра-

вила приема граждан в военные образовательные учрежде-

ния профессионального образования. Организация подго-

товки офицерских кадров для Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Тема 2.12. Дни воинской славы России — дни славных 

побед 
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Содержание Темы 2.12: Основные формы увековечения па-

мяти российских воинов, отличившихся в сражениях, свя-

занных с днями воинской славы России. 

Тема 2.13. Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

Содержание Темы 2.13: Особенности воинского коллекти-

ва, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской армии и фло-

та. 

Тема 2.14. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Содержание Темы 2.14: Ритуал приведения к военной при-

сяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — по-

четные награды за воинские отличия и заслуги в бою и во-

енной службе. 

 

Раздел 2. 

Начальная воен-

ная подготовка 

(для девушек) 

Содержание: 

28 

Тема 2.1 История создания Вооруженных Сил России. 

Содержание Темы 2.1: Организация вооруженных сил Мос-

ковского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Воен-

ные реформы в России во второй половине XIX века, созда-

ние массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение.Основные предпосыл-

ки проведения военной реформы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации на современном этапе. Функции и ос-

новные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль и место в системе обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

Тема 2.2 Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание Темы 2.2 Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предна-

значение, структура. Военно-морской флот, история созда-

ния, предназначение, структура. Воздушно- космические 

силы: история создания, предназначение, структура. Ракет-

ные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно- десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. Другие вой-

ска: Пограничные войска Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации, внутренние войска Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, Железнодо-

рожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси, Национальная гвардия. Их состав и 

предназначение. Основные виды вооружения, военной тех-
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ники и специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО. 

Тема 2.3. Дни воинской славы России — дни славных 

побед 

Содержание Темы 2.3: Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Тема 2.4. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Содержание Темы 2.4: Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Тема 2.5. Реанимационные мероприятия 

Содержание Темы 2.5: Различия клиничиской и 

биологической смертей. Правила проведения 

реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца) 

Тема 2.6. Доврачебная помощь пострадавшим при 

различных видах травмирования человеческого тела. 

Содержание Темы 2.6: Понятие доврачебной помощи. 

Классификация ран. Виды переломов. Виды кровотечений.  

Алгоритм оказания доврачебной помощи при 

кровотечениях, вывихах, переломах, ранениях, термических 

и химических ожогах, обморожении, электротравмах, 

отравлении. Раскрытие понятия «обморок» 

Тема 2.6. Медицинские средства оказания первой 

помощи. 

Содержание Темы 2.6: Классификация медицинских 

повязок. Правила наложения медицинских повязок. 

Иммобилизация травмированного сустава (алгоритм 

наложения иммобилизирующей повязки при вывихах 

суставов). Иммобилизация травмированной конечности 

(алгоритм наложения шин при переломе верхней или 

нижней конечностей) 

Тема 2.7. Остановка венозных и артериальных 

кровотечений 

Содержание Темы 2.7: Правила наложения жгута при 

артериальных кровотечениях. Правила наложения жгута 

при венозных кровотечениях. 

В том числе, практических занятий (для юношей) 20 

ПР06. Особенности военной службы 2 

ПР07. Решение ситуационных задач, основываясь на ФЗ 

«Об обороне» и на «Военной доктрине РФ» 
4 
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ПР08. Автомат Калашникова (комплектация, неполная 

сборка-разборка) 
8 

ПР09. Средства индивидуальной защиты (противогаз, 

ОЗК) 
4 

ПР10. Символы воинской чести. Боевые традиции Во-

оруженных Сил России. 
2 

В том числе, практических занятий (для девушек) 20 

ПР06. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях 
4 

ПР07. Доврачебная помощь при ранениях 6 

ПР08. Доврачебная помощь при кровотечениях 2 

ПР09. Доврачебная помощь при вывихах суставов и пе-

реломах конечностей 
2 

ПР10. Реанимационные мероприятия 6 

Дифференцированный зачет  

Всего: 68 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433376  

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433348 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Цуркин, А. П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. П. Цуркин, 

Ю. Н. Сычёв. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. — ISBN 978-5-

374-00570-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10621.html  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Виш-

някова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434608 

3. Подгорных, С. Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / С. Д. Под-

горных. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2008. — 

240 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11307.html 

 

4.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернад-

ского» Режим доступа: https://elibrary.ru/, http://vernadsky.tstu.ru/ru 

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»   

https://elibrary.ru, http://vestnik.tstu.ru 

 

4.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

https://urait.ru/bcode/433376
https://urait.ru/bcode/433348
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
https://urait.ru/bcode/434608
http://www.iprbookshop.ru/11307.html
https://elibrary.ru/
http://vernadsky.tstu.ru/ru
https://elibrary.ru/
http://vestnik.tstu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего 

обучения через участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов. При этом Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после 

лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 

часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 

рекомендуется такая последовательность действий:  

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

- в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине 

в библиотеке и для решения задач; 

- при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры;  

- решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 

1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 

действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной 

дисциплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 

использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, 

какие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического 

материала всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 

положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки 

моделей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить 

несколько типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 

сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 

предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы 

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом 

пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-

ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

Кабинет тактико-специальной 

и огневой подготовки 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компь-

ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-

зия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемо-

сти приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 Экология квартиры контр. работа 

ПР02 

Вредное воздействие негативных факторов среды 

обитания на функциональные системы организма 

человека 

опрос 

ПР03 
Организация равномерного искусственного освещения в 

помещении 

контр. работа 

ПР04 

Микроклиматические параметры в жилых и 

производственных помещениях (расчет и способы 

приведения параметров к оптимальным значениям) 

контр. работа 

ПР05 Антитеррористическая безопасность опрос 

Практические занятия (для юношей) 

ПР06 Особенности военной службы опрос 

ПР07 
Решение ситуационных задач, основываясь на ФЗ «Об 

обороне» и на «Военной доктрине РФ» 

контр. работа 

ПР08 
Автомат Калашникова (комплектация, неполная сборка-

разборка) 

контр. работа 

ПР09 Средства индивидуальной защиты (противогаз, ОЗК) контр. работа 

ПР10 
Символы воинской чести. Боевые традиции Вооружен-

ных Сил России. 

опрос 

Практические занятия (для девушек) 

ПР06 
Оказание доврачебной помощи пострадавшим при чрез-

вычайных ситуациях 

опрос 

ПР07 Доврачебная помощь при ранениях контр. работа 

ПР08 Доврачебная помощь при кровотечениях контр. работа 

ПР09 
Доврачебная помощь при вывихах суставов и переломах 

конечностей 

контр. работа 

ПР10 Реанимационные мероприятия контр. работа 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 6 
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7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знает принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России 

ПР05, Зач01 

Знает основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации 

ПР02, Зач01 

Знает основы законодательства о труде, организации охраны труда ПР01, Зач01 

Знает условия труда, причины травматизма на рабочем месте ПР02, ПР03, ПОР04, Зач01 

Знает основы военной службы и обороны государства ПР06, Зач01 

Знает задачи и основные мероприятия гражданской обороны ПР06, Зач01 

Знает способы защиты населения от оружия массового поражения ПР06, Зач01 

Знает меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах 
ПР02, Зач01 

Знает организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке 
ПР06,ПР07, Зач01 

Знает основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

ПР08, Зач01 

Знает область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 
ПР06, ПР07, ПР10, Зач01 

Знает порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим ПР06, Зач01 

Умеет организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ПР06, ПР07, ПР08, ПР09, 

ПР10, Зач01 

Умеет предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту 

ПР02, Зач01 

Умеет выполнять правила безопасности труда на рабочем месте ПР03, ПР04, Зач01 

Умеет использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 
ПР07, ПР08, ПР09, Зач01 

Умеет применять первичные средства пожаротушения ПР01, Зач01 

Умеет ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной специаль-

ности 

ПР06,. Зач01 

Умеет применять профессиональные знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью 

ПР06, ПР07, Зач01 

Умеет владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
ПР06, Зач01 

Умеет оказывать первую помощь. 
ПР06, ПР07, ПР08, ПР09, 

ПР10, Зач01 

Имеет практический опыт оказания доврачебной помощи пострадавшему 

при ЧС 

ПР06, ПР07, ПР08, ПР09, 

ПР10, Зач01 

Имеет практический опыт использования средств индивидуальной защи-

ты 
ПР08, Зач01 

 

 

Задания к контрольной работе ПР01: 

1. Растения негативно влияющие на организм человека 

2. Анализ материалов обустраивающих квартиру 

3. Анализ освещенности жилого помещения 
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4. Анализ параметров микроклимата жилого помещения 

Задания к опросу ПР02: 

1. Органы зрения (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 

2. Органы слуха (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита).  

3. Органы обоняния (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 

4. Органы вкуса (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 

5. Органы  осязания (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 

6. Чувствительность органов чувств. 

7. Нервная система (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 

8. Гомеостаз и адаптация. 

9. Естественные системы защиты организма от негативных воздействий среды обита-

ния. 

10. Допустимое воздействие негативных факторов на человека. 

 

Задания к контрольной работе ПР03: 

1. Светотехнические единицы (освещенность, световой поток, сила света, коэффици-

ент пульсации), дать определения. 

2. Назначение и виды искусственного освещения по конструктивному исполнению.   

3.  Виды искусственного освещения по функциональному исполнению. 

4. Лампы накаливания, принцип работы, преимущества. 

5. Люминесцентные лампы, принцип работы, преимущества. 

6. Последовательность расчета нормируемого искусственного освещения. 

 

Задания к контрольной работе ПР04: 

1. Какими параметрами характеризуется микроклимат производственных помещений? 

2. Каким образом осуществляется терморегуляция организма человека? 

3. Каким образом параметры микроклимата влияют на процессы терморегуляции ор-

ганизма человека? 

4. Раскройте сущность теплового баланса в организме человека. 

5. Какие основные принципы гигиенического нормирования параметров микроклима-

та использованы в СанПиН 2.2.4.548-96? 

6. Каковы принципиальные отличия оптимальных и допустимых параметров микро-

климата? 

7. Предназначение вентиляции производственных помещений. 

8. Виды и принцип работы естественной вентиляции.  

9.  Системы и принцип работы  механической  вентиляции.  

10. Сущность кондиционирования воздуха производственных помещений. 

 

Задание к опросу ПР05: 

1. Идеологии терроризма  

2. Захват заложников и их освобождение 

3. Как не стать жертвой 

4. Как справиться со страхом 

5. Основные правила личной безопасности при захвате в качестве заложника  

6. Психологические основы выживания  

7. Терроризм, цена убийства 

8. Аль Каида  

9. Антитеррористические меры против автомобиль-бомба  

10. Бомба – оружие террориста  

11. Новые камикадзе  

12. Технология против террора  
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13. Особенности терактов в России  

 

Задания к опросу ПР06 (юноши): 

1. Хронология создания вооруженных сил РФ 

2. Структура ВС РФ 

3. Специфика выполняемых функций различными видами войск ВС РФ 

4. Другие войска РФ, их виды деятельности 

 

Задания к опросу ПР06 (девушки): 

1. Доврачебная помощь при ушибах 

2. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях 

3. Доврачебная помощь при химических ожогах 

4. Доврачебная помощь при термических ожогах 

5. Доврачебная помощь при укусах животных, насекомых 

 

Задания к контрольной работе ПР07 (юноши): 

 

1. Командир части отдал приказ старшему прапорщику И. вывезти с территории 

лесничества 15 бревен для строительства укрытия для личного состава на учеб-

ном полигоне части. При этом никаких документов на вывоз имущества он 

старшему прапорщику не представил. Автомобиль части, загруженный бревна-

ми, был остановлен при выезде с территории лесничества охраной этого пред-

приятия и задержан. Кто будет нести ответственность за действия старшего 

прапорщика И.? 

2. Ефрейтор П., находясь в предоставленном отпуске, попал в ДТП в результате 

чего получит перелом ноги. Укажите размер страховых выплат (полная или 

уменьшенная выплата) за полученную травму, которую получит военнослужа-

щий в данном случае. Ответ поясните. 

3. Военнослужащий С. вступил в спор со своим командиром отделения старшим 

сержантом К. и при этом оскорбил его, употребив нецензурное выражение. 

Этот случай произошел на утреннем осмотре и был связан с предъявлением ря-

довому С. требований, предусмотренных Уставом внутренней службы Воору-

женных сил Российской Федерации. Какую ответственность – уголовную или 

дисциплинарную – понесет за свой проступок военнослужащий С.? 

4. Гражданин, не являющийся военнообязанным по состоянию здоровья (инвалид 

III группы) владеет автомобилем повышенной проходимости «УАЗ Hunter». 

Несет ли он какую-либо обязанность вперед государством в целях обороны? 

5. Гражданин призывного возраста И. получил повестку о явке в военкомат по ме-

сту жительства для прохождения медицинского освидетельствования на пред-

мет годности к военной службе. Призывник И. по повестке не прибыл, т.к. 

навещал в больнице больного родственника. Нарушил ли призывник И. правила 

исполнения воинской обязанности? 

6. Гражданин В., пребывающий в запасе, является индивидуальным предпринима-

телем и в параллели концессионером по концессионному соглашению, так как 

на территории его фирмы «Гарант» расположены сооружения предназначенные 

для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  Гражданин В. продает принадлежащую ему фирму «Гарант» 

со всем располагающемся на ее территории недвижимым имуществом гражда-

нину Дж., не имеющего гражданство РФ. Будет ли являться гражданин Дж. по-

сле совершения процедуры купли-продажи фирмы «Гарант» концессионером 

по концессионному соглашению, в отношении расположенных сооружений на 
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территории фирмы «Гарант» предназначенных для складирования, хранения и 

ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации? Ответ поясните. 

7. Исполнительный директор завода ОАО «Трансмаш» гражданин В. отказался от 

заключения контракта о выполнении мобилизационных заказов, который был 

предложен ему органами исполнительной власти в целях обеспечения безопас-

ности государства с учетом мобилизационного развертывания производства и 

возможности выполнения этих заказов. Понесет ли какое-либо наказание за 

свой отказ гражданин В.? Ответ поясните. 

8. Гражданка И. проживающая на территории субъекта РФ, но не имеющая граж-

данство РФ, в военное время отказала в предоставлении ВС РФ трактора John 

Deere владелицей которого она является. Понесет ли она какую-либо ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации? Ответ 

поясните. 

9. Рядовой П., состоящий на воинском учете в период объявленной мобилизации, 

был задержан военной полицией в соседнем областном центре. Имеет ли место 

в данном случае нарушения законодательства РФ? Ответ поясните. 

10. Полковник Б., пребывающий в запасе и подлежащий бронированию не явился в 

призывной пункт во время объявления военного положения в стране президен-

том РФ. Имеет ли место нарушения законодательства РФ гражданином Б.? От-

вет поясните. 

11. Гражданин И., пребывающий в запасе, приобретает земельный участок, часть 

которого располагается на территории, находящейся в ведомстве ВС РФ. Имеет 

ли гражданин И. право ее использования? Решите задачу, обосновав Ваше ре-

шение (если «Да», то на основании чего и что необходимо сделать для оформ-

ления аренды; если «Нет» - указать какими законодательными актами Вы руко-

водствуетесь) 

12. Исполнительный директор завода ООО «Агропромсервис» гражданин Д. 

предоставил по требованию представителей ВС РФ в военное время транспорт-

ные средства, находящиеся в его собственности. При использовании транспорт-

ных средств ВС они пришли в негодность. Имеет ли право гражданин Д. потре-

бовать возмещение государством понесенных им убытков? Свое решение пояс-

ните. 

13. Гражданин РФ П., имеет непогашенную судимость. Подлежит ли гражданин П. 

призыву на военную службу по мобилизации? Ответ поясните. 

14. Гражданин В. в момент объявления мобилизации совершил выезд с места жи-

тельства не получив разрешения военного комиссариата. Нарушил ли гражда-

нин В. законодательство РФ? Ответ поясните. 

15. Руководитель Аэронавигационной службы гражданин Н., соблюдая требования 

ФЗ «Об обороне»  обеспечил обслуживание полетов воздушных судов Воору-

женных Сил Российской Федерации в период мобилизации, потребовав впо-

следствии осуществить оплату за предоставленные его организацией услуги. 

Имеет ли место нарушение законодательства гражданином Н. в данном случае? 

Ответ поясните. 

 

Задание к контрольной работе ПР07 (девушки) 

1. Классификация ран 

2. Алгоритм оказания доврачебной помощи при рваных ранах 

3. Алгоритм оказания доврачебной помощи при колотых ранах 

4. Алгоритм оказания доврачебной помощи при резаных ранах 

5. Алгоритм оказания помощи при внутреннем кровотечении 

 

Задание к контрольной работе ПР08 (юноши) 
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1. История создания автомата Калашникова (АК) 

2. Комплектация АК-74 

3. Тактико-технические характеристики АК-74 

4. Порядок неполной разборки АК-74 

5. Порядок неполной сборки АК-74 

 

Задание к контрольной работе ПР08 (девушки) 

1. Классификация кровотечений 

2. Капиллярные кровотечения. Алгоритм оказания доврачебной помощи при 

различных видах травмирования человеческого тела, сопровождающихся 

капиллярным кровотечением. 

3. Правила наложения давящей повязки  

4. Знать различия между венозным и артериальным кровотечением 

5. Артериальное кровотечение. Алгоритм оказания доврачебной помощи при 

различных видах травмирования человеческого тела, сопровождающихся 

артериальным кровотечением. 

6. Венозное кровотечение. Алгоритм оказания доврачебной помощи при раз-

личных видах травмирования человеческого тела, сопровождающихся ве-

нозным кровотечением. 

7. Правила наложения жгута 

 

Задания к контрольной работе ПР09 (юноши) 

1. Виды СИЗ органов дыхания 

2. Правила определения размера противогаза 

3. Типы противогазов 

4. Комплектация противогазов 

5. Алгоритм использования противогазов в зараженной местности 

6. Виды СИЗ предназначенных для защиты всего тела 

7. Правила использования ОЗК в зараженной местности 

 

Задания к контрольной работе ПР09 (девушки) 

1. Признаки вывиха сустава 

2. Алгоритм оказания доврачебной помощи при вывихе сустава 

3. Типы переломов. Специфика полученных травмирований тела при перело-

мах 

4. Правила иммобилизации верхней конечности 

5. Правила иммобилизации нижней конечности 

6. Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при переломе ре-

бер 

7. Правила наложения иммибилизационной повязки 

8. Правила наложения шины 

 

Задания к опросу ПР10 (юноши) 

1. Символы воинской чести.  

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

3. Ордена РФ 

4. Медали РФ 

5. Воинская присяга 

6. Знамена, флаги 

7. Воинская символика 

8. Воинские звания СВ и ВМФ 
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Задания к контрольной работе ПР10 (девушки) 

1. Признаки клинической смерти 

2. Признаки биологической смерти 

3. Раскрыть понятие «искусственное дыхание» 

4. Раскрыть понятие  «непрямой массаж сердца» 

5. Правила проведения сердечно-легочной реанимации 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты.  

2. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и 

объектов экономики (ОЭ) по потенциальной опасности.  

3. Поражающие факторы источников ЧС техногенного характера.  

4. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки при ЧС.  

5. Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их 

возникновения, характер протекания, последствия.  

6. Поражающие факторы источников ЧС природного характера.  

7. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при ЧС природ-

ного характера. 

8. Особенности защиты населения от данных ЧС. 

9. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. 

10. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности.  

11. Основные способы хранения и транспортировки опасных химических веществ.  

12. Химический контроль и химическая защита. 

13. Приборы химического контроля.  

14. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

15. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах. 

16. Радиационно-опасные объекты (РОО). 

17. Радиационные аварии, их виды, динамика развития.  

18. Основные опасности при авариях на РОО. 

19. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО. 

20. Зонирование территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве.  

21. Радиационный контроль, его цели и виды.  

22. Дозиметрические приборы и их использование. 

23. Особенности военной службы. 

24. Воинская обязанность 

25. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

26. Военная доктрина РФ.  

27. Правовые основы военной службы.  

28. Положения Общевоинских уставов.  

29. Повседневная деятельность военнослужащих. 

30. Что понимается под обороной? 

31. С какой целью создаются ВС РФ? 

32. Что включает в себя организация обороны? 

33. Что составляет основу военной организации государства? 

34. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны. 

35. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

36. Состояние войны. 

37. Военное положение. 

38. Мобилизация. 

39. Символы воинской чести. 

40. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

41. Способы и приемы оказания первой медицинской помощи  
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42. Реанимационные мероприятия. 

43. Оказание доврачебной помощи при переломах, ранениях, термических ожогах, 

обморожении, электротравмах, отравлении. 

44. Медицинские средства оказания первой помощи пострадавшим 

45. Правила наложения жгутов и повязок. 

 

Практические задания к зачету Зач01 

1. При «изотермическом» способе хранения опасных химических веществ осуществ-

ляется 

А) хранение сжиженных газов под небольшим избыточным давлением, близким к 

атмосферному, при температуре несколько ниже температуры конденсации данного газа 

B) хранение сжиженных газов и легкокипящих жидкостей под высоким давлением 

C) хранение жидких АХОВ при температуре окружающей среды в резервуарах 

D) хранение твёрдых АХОВ в помещениях или открытых площадках под навесами 

 

2. Очагом химического поражения называют 

a) территорию, в пределах которой распространилось концентрации опасного хими-

ческого вещества выше  пороговых 

b) территорию, в пределах которой в результате воздействия ОХВ произошли массо-

вые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений 

c) территорию, в пределах которой распространилось химическое заражение окру-

жающей среды 

d) территорию, в пределах которой распространилось разлившее опасное химиче-

ское вещество 

 

3. Какой период аварии на ХОО является самым опасным? Почему? 

4.  В начальный момент аварии помимо паров сжиженных газов выбрасывает-

ся оседающий грубодисперсный 

a) аэрозоль 

b) газ 

c)  шлак 

d) химикат 

 

5. Установите соответствие между видами сигналов оповещения и действиями 

населения по ним 

«Воздушная тревога» отключить газ, свет, воду, взять доку-

менты, укрыться в ближайшем защитном 

сооружении 

 

«Химическая тревога»  возвратиться из защитного сооруже-

ния к местам проживания или работы 

 

«Радиационная опасность» немедленно одеть СИЗ и укрыться в 

убежище 

«Отбой воздушной тревоги» одеть СИЗ и укрыться в ближайшем 

противорадиационном укрытии 

 

6. Запасы АХОВ создаются на предприятии для функционирования в течении 

a) 3 – 5 недель 

b) 3 – 15 суток работы 

c) 1 – 3 суток 

d) 15 суток – 1 месяц 
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7. Установите соответствие между ОХВ и характером его действия на орга-

низм человека 

хлор нарушающие обмен веществ 

азотная кислота канцерогенного действия 

аммиак удушающее и нейротропное дей-

ствие 

ртуть удушающее и общеядовитое дей-

ствие 

диоксины преимущественно общеядовитого 

действия 

окись углерода удушающее действие 

 

8. Авария, сопровождающаяся утечкой или выбросом опасных химических 

веществ из технологического оборудования или поврежденной тары, способная привести 

к гибели или заражению людей, животных и растений либо загрязнению химическими 

веществами окружающей природной среды в опасных для людей, животных и растений 

концентрациях называется 

9. Важнейшей характеристикой опасности ОХВ является  

a) агрессивность 

b)  токсичность  

c) Стойкость 

d) Летучесть 

 

10.  Количество степеней опасности ХОО 

a) четыре 

b) пять 

c) три 

d) десять 

 

11. Пути проникновения опасных химических веществ 

A) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки 

B) кожные покровы и ранения, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки 

глаз 

C) органы дыхания, кожные покровы и ранения, желудочно-кишечный тракт, 

слизистые оболочки  

D) ранения, желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки 

E) слизистые оболочки, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт 

 

12. К наиболее распространенным в промышленности и сельском хозяйстве  

АХОВ следует отнести 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 
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Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных пока-

зателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замеча-

ний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным показателям 

не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и оформлении матери-

ала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных показа-

телей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, замечаний 

по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные неточности в изло-

жении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении про-

центных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недо-

четов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные не-

точности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-

нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-

нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-

бот. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 

вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-

трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию в рамках поставленных руководителем 

задач 

ПК 2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной 

документации в соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций 

 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-знать инструменты Бережливого производства; 

-знать методы анализа, прогнозирования, определения целей и результатов проектов, 

реализуемых на предприятии; 

-уметь разрабатывать матрицы компетенций для профессионального и карьерного 

роста сотрудников предприятия; 

-уметь применять на практике методы управления изменениями; 

-иметь практический опыт управления рабочей группой проекта; 

-иметь практический опыт  анализа и визуализации результатов; 

 

1.3. Дисциплина входит в состав профессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  36  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

8 

семестр 

Лекции, уроки 16 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные занятия  

Курсовое проектирование  

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 4 

Всего 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Раздел 1 Введение 

в "бережливое" 

производство 
  

Содержание  8 

Тема 1.1 История возникновения "бережливого" 

Производства 
2 

Тема 1.2 Ключевые понятия "бережливого" производства 2 

Тема 1.3 Концепция "бережливого" производства 2 

Тема 1.4 Классификатор типов потерь "бережливого" 

производства 
2 

В том числе, практических занятий 4 

ПР01 Деловая игра на самостоятельное определение 

типов потерь  
2 

ПР02 Деловая игра на самостоятельное определение 

типов потерь 
2 

Раздел 2 

Непрерывное 

производство 

Содержание  8 

Тема 2.1 "Выталкивающее" и "Вытягивающее" типы 

производства 
2 

Тема 2.2 Время-ТАКТ - определение ритма производства  2 

Тема 2.3 Организация непрерывного производства 2 

Тема 2.4  Использование "вытягивающих" систем 2 

В том числе, практических занятий 6 

ПР03. Практическое занятия на определение 

требуемого ритма производства 
2 

ПР04. Решение типовых задач на управление 

производством 
2 

ПР05. Система "вытягивания" производства супермаркет 2 

Раздел 3. 

Инструменты 

"бережливого 

"производства 

для управления 

производственны

м потоком 

Содержание 2 

Тема 3.1 MIFA картирование производственных потоков 2 

В том числе, практических занятий 3 

ПР06. Разработка карты потока текущего состояния 1 

ПР07.Разработка целевой карты потока 1 

ПР08. Сложные случаи картирования производства 1 

Самостоятельная работа  

СР01 Написание реферата 

СР02 Домашняя контрольная работа 

СР03 Подготовка доклада 

СР04 Подготовка презентации 

4 

Семестровая контрольная работа 1 

Дифференцированный зачет  

Всего: 36 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Шмелёва, А. Н. Методы бережливого производства : учебно-методическое 

пособие / А. Н. Шмелёва. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 38 с. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171543 

(дата обращения: 07.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Елагина, В. Б. Менеджмент качества и основы бережливого производства : 

учебное пособие / В. Б. Елагина, Г. Р. Царева. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019. — 178 с. — 

ISBN 978-5-8158-2163-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157465 (дата обращения: 07.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Башкирцева, С. А. Промышленная логистика и бережливое производство: 

практикум : учебное пособие / С. А. Башкирцева. — Казань : КНИТУ, 2018. — 80 с. — 

ISBN 978-5-7882-2392-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166232 (дата обращения: 07.02.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Лайкер, Д. Лидерство на всех уровнях бережливого производства: Практическое 

руководство / Д. Лайкер, Й. Трахилис ; перевод с английского Ю. Семенихина. — Москва 

: Альпина Паблишер, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-9614-6858-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125815 (дата 

обращения: 07.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Фролов, В. П. Внедрение технологий бережливого производства в управлении 

производством и организацию рабочих мест : монография / В. П. Фролов. — Москва : 

Дашков и К, 2021. — 77 с. — ISBN 978-5-394-04197-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173949 (дата 

обращения: 07.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 

плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 

работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кующего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные 

работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 

проблеме. 

 

Рекомендации по работе с литературой. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы, нормативной литературы по строительству.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 

те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 

нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Та-кое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) вы-водов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 
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которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 

Конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

-обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

-фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

-готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

-работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

-пользоваться реферативными и справочными материалами;  

-контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

-пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура 

текста, предваряющая информация и др.);  

-использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

-повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

-обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

-использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

-внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

-внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

-составить краткие конспекты ответов (планы ответов). Ответ должен быть связным, 

информативным и достаточным, во избежание большого количества дополнительных 

вопросов. 

-выполнение расчетно-графической работы и свободное ориентирование в ее разделах 

является одним из важных моментов самостоятельной работы и подготовки к 

промежуточной аттестации.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

        По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

Наименование 

специальных помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

3 4 5 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер 

MS Windows XP №76456-641-

6756594-23487 

MS Windows Vista №89578-

OEM-7332157-00211 

MS Office, Windows / 

Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License №61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно 

распространяемое ПО 

Учебная аудитория для 

проведения занятий  

семинарского типа, 

лабораторных работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект 

специализированной мебели: 

компьютерные столы 

 

Технические средства: 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации, 

коммуникационное 

оборудование, 

обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии 

Wi-Fi) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения / Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(читальный зал 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  

Лицензия №49487340 
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Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения / Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Научной библиотеки) подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ 

к сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ 

к сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  

Лицензия №44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР02 
Деловая игра на самостоятельное определение 

типов потерь 

опрос 

ПР03 
 Практическое занятия на определение 

требуемого ритма производства 

контр. работа 

ПР04 
 Решение типовых задач на управление 

производством 

опрос 

ПР07. ПР07.Разработка целевой карты потока опрос 

ПР08. ПР08. Сложные случаи картирования производства опрос 

СР01 Написание реферата реферат 

СР03 Подготовка доклада доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа 3 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать инструменты Бережливого производства ПР02, КтР01, Зач01 

Знать методы анализа, прогнозирования, определения целей и результатов 

проектов, реализуемых на предприятии 
ПР03, Зач01 

Уметь разрабатывать матрицы компетенций для профессионального и 

карьерного роста сотрудников предприятия 
 СР01, Зач01 

Уметь применять на практике методы управления изменениями  СР03, Зач01 

Иметь практический опыт управления рабочей группой проекта) ПР07 

Иметь практический опыт  анализа и визуализации результатов ПР08 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. История возникновения "бережливого" производства 

2. Ключевые понятия "бережливого" производства 

3 Концепция "бережливого" производства 
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4 Классификатор типов потерь "бережливого» производства 

5."Выталкивающее" и "Вытягивающее" типы производства 

6. Время-ТАКТ - определение ритма производства  

7.Организация непрерывного производства 

8.Использование "вытягивающих" систем 

9. MIFA картирование производственных потоков 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименова

ние, 

обозначение 

Показатель 

Практичес

кое задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные 

вопросы 

Контрольн

ая работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные 

вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада 

(презентации к докладу); 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 

из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
 

Индекс 

компетенции  

Формулировка компетенции  

 

1 2 

ОК-1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК-2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК-1.1 
Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

ПК-2.2 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных 

организаций 
 

1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– виды административных правонарушений и административной ответственности; 

– классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональном (трудовой) деятельности; 

– нормы дисциплинарном и материальной ответственности работника; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональном деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

 

уметь: 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/1001
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
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– использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 
 

1.3. Дисциплина входит с состав обязательной  части профессионального цикла 

образовательной программы.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет 36 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная 

8 семестр 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  

Самостоятельная работа 4 

Всего 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

Введение в предмет 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  

2 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

Теоретическое и практическое значение данной 

дисциплины в подготовке специалистов.   

 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений на 

примере 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Содержание 

8 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. Виды субъектов предпринимательского 

права. Формы собственности в РФ. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация Гражданская 

правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. 

Учредительные документы юридического лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц их 

классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР01. Предпринимательская деятельность 2 

ПР02. Экономические споры 2 

Тема 2. Трудовые 

правоотношения 

 

Содержание 

8 

Общая характеристика законодательства РФ, о 

трудоустройстве и занятости населения. Государственные 

органы занятости населения, их права и обязанности. 

Понятие трудового договора, его значение. 

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. 

Виды отпусков и порядок их предоставления. 

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Трудовые споры. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР03. Понятие трудового договора, его значение 2 

ПР04. Трудовая дисциплина и материальная 

ответственность 
2 

Тема 3. Правовые 

режимы 

информации 

 

Содержание 

 

8 

Информационное право, как отрасль права. Понятие 

правового режима информации и его разновидности. 

Режим государственной и служебной тайны. Защита 

персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 

Понятие и система телекоммуникационного права. 

Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 
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1 2 3 

характеристика информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

Понятие и виды информационных ресурсов. 

Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. 

Понятие информационной безопасности. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР05. Применение норм информационного права для 

решения практических ситуаций 
2 

 ПР06. Телекоммуникационное право и правовой режим 

информации 
2 

Тема 4. 

Административны

е правонарушения 

и 

административная 

ответственность 

Содержание 

6 

Понятие административной ответственности, ее 

цели, функции и признаки. Основания административной 

ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений. 

Понятие и виды административных наказаний. 

В том числе, практических занятий 4 

ПР07. Понятие и основания административной 

ответственности 
2 

ПР08. Понятие и виды административных 

правонарушений и административных наказаний 2 

Самостоятельная работа 

СР01 Подготовка реферата 
4 

Всего: 36 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. 

Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433377. 

2. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. 

Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438858 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. 

Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431507 

2. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436472 (дата обращения: 

06.12.2019). 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 

Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433550 

 

 

https://urait.ru/bcode/433377
https://urait.ru/bcode/438858
https://urait.ru/bcode/431507
https://urait.ru/bcode/436472
https://urait.ru/bcode/433550
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 

равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 

этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 

наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 

эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 

каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 

систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 

новыми знаниями и навыками. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Рекомендации по работе с литературой 
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
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 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 

проблеме. 

 

Методические указания по подготовке реферата. 

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде 

представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания 

какой-либо научной работы, статьи и т.п. 

Реферат, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. При написании реферата по заданной теме студент составляет 

план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 

полученные сведения, делает выводы и обобщения. 
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Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. 

Структура реферата: 

 титульный лист; 

 содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

 введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика используемой литературы); 

 основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

  заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации); 

 список использованных источников. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с 

соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу. 

Критериями оценки доклада являются актуальность темы исследования, 

соответствие содержания теме, глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников, соответствие оформления доклада стандартам. По 

усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических занятиях, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, в том числе групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Доска, экран, проектор, 

компьютеры, учебная мебель. 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР01 ПР01. Предпринимательская деятельность Опрос, тест 

ПР02 ПР02. Экономические споры Опрос, тест 

ПР03 

Понятие трудового договора, его значение Опрос,                     

Практическое 

задание 

ПР04 
Трудовая дисциплина и материальная ответственность Опрос,                 

практическое задание 

ПР05 
Применение норм информационного права для решения 

практических ситуаций 

Опрос 

ПР06 
Телекоммуникационное право и правовой режим 

информации 

Опрос 

ПР07 Понятие и основания административной ответственности опрос 

ПР08 
Понятие и виды административных правонарушений и 

административных наказаний 

опрос 

СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 8 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 

ПР05, ПР06, ПР07,ПР08 СР01, 

Зач01 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; ПР03, ПР04, ПР05, ПР06, 

СР01, Зач01 

организационно-правовые формы юридических лиц; ПР03, ПР04, ПР05, ПР06, 

ПР07, ПР08, СР01, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональном (трудовой) деятельности; 

ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

нормы дисциплинарном и материальной ответственности работника; 
ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

понятие правового регулирования в сфере профессиональном деятельности; ПР03, ПР04,  ПР07, СР01, 

Зач01 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
ПР03, СР01, Зач01 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; ПР03, ПР04, ПР07, ПР08,  

СР01, Зач01 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; ПР03, ПР04, ПР07, ПР08, 

СР01, Зач01 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; ПР03, ПР04, ПР07, ПР08, 

СР01, Зач01 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения ПР04, ПР07, ПР08, СР01, 

Зач01 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 
ПР01, ПР02, ПР07, Зач01 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08,  

Зач01 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 

Зач01 

 

Задание к опросу ПР01 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и признаки юридического лица. 

ТЕСТ: 

1. К признакам предпринимательской деятельности относятся? 

1) рискованный характер и самостоятельность; 

2) рискованный характер, самостоятельность, систематическое получение прибыли; 

3) самостоятельность, систематическое получение прибыли, личная ответственность. 

2.  Некоммерческими организациями являются? 

1) общество с ограниченной ответственностью; 

2) товарищество собственников жилья; 

3) товарищество на вере 

3. Коммерческими организациями являются?  

1) нотариальные палаты; 

2) публичное акционерное общество; 

3) потребительский кооператив 

4. Государственную регистрацию физического лица  в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществляет? 

1) администрация города; 

2) федеральная налоговая служба; 

3) роспотребнадзор; 

4) государственная инспекция труда 

5. Предпринимательской деятельностью можно заниматься: 

1) во всех сферах экономики 

2) только в сфере оказания транспортных услуг 

3) в сфере торговли 

4) в сферах использование имущества, оказания услуг, выполнения работ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/1001
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/5
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Задание к опросу ПР02 

1. Экономические споры. Порядок их разрешения. 

ТЕСТ: 

1. Спор о неисполнении или о ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств относится к: 

а) спорам о нарушении прав собственности; 

б) договорным спорам; 

в)  преддоговорным спорам 

2. Арбитражный суд Тамбовской области относится к следующему уровню в 

системе арбитражных судов РФ: 

а)  первому; 

б) второму; 

в)  третьему. 

3. Предъявление иска относится к следующей стадии арбитражного процесса? 

а) производство в апелляционной инстанции 

б) производство в суде первой инстанции 

в) производство в кассационной инстанции; 

4. Субъектами споров, разрешаемых арбитражными судами, могут быть: 

а) юридические лица, в том числе некоммерческие организации; 

б) субъекты Российской Федерации; 

в) граждане 

5.Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению: 

а) в течение шести месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу; 

б) в течение одного года со дня вступления судебного акта в законную силу 

в) в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу 

 

 

Задание к опросу ПР03 

1. Дайте понятие и раскройте содержание трудового договора. 

2. Назовите стороны трудового договора и охарактеризуйте их. 

3. Привести примеры дополнительных условий трудового договора. 

4. Указать допустимые законом основания отказа от заключения трудового договора 

5. Какие основания прекращения трудового договора вам известны? 

6. Опишите порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

7. В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работодателя? 

 

Задание 1. 

Петров Илья Сергеевич работает в ООО «Электросвет» техником по ремонту 

электрического оборудования. Два года назад он заключил с ООО трудовой договор на 

неопределенный срок. Ему предложили другую работу на более выгодных условиях в 

ООО «Евросервис». Петров хотел расторгнуть действующий договор с ООО 

«Электросвет» через неделю, так как ООО «Евросервис» попросило его приступить к 

работе как можно скорее. Однако администрация ему в этом отказала и согласилась 

уволить Петрова только через три недели, ссылаясь на тот факт, что раньше она найти ему 

замену не сможет. 

 Правомерны ли действия администрации? 

 

Задание 2.  
Семнадцатилетний ученик ПТУ Петренко на протяжении года в свободное от 

обучения время работал курьером в фирме «Рассвет» 
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Какой длительности должно быть его рабочее время? 

 

Задание к опросу ПР04 

Вопросы: 

1.Дайте определение дисциплины труда. Что является основанием наступления 

дисциплинарной ответственности? 

2.Дайте определение понятия «материальная ответственность». Какие виды 

материальной ответственности вам известны? 

3.При каких условиях возможно наступление материальной ответственности? 

4. Перечислите основания наступления материальной ответственности работника и 

работодателя. 

 

Задание  1. 

Токарь Гуляев был уволен с работы по п.5 ст.81 ТК РФ за систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, так как на него было наложено три дисциплинарных взыскания.  

Гуляев обратился в суд с иском о восстановлении его на работе. 

При рассмотрении иска судом было установлено, что никаких объяснений до 

наложения взысканий администрация от него не требовала. Увольнение было совершено 

без участия профсоюзного органа.  

Есть ли в данной ситуации нарушение Трудового Кодекса РФ? Подлежит ли Гуляев 

восстановлению на работе? 

 

       Задание 2. 

Мастер участка Рыбкин совершил дисциплинарный проступок, опоздав на работу на 

два часа. Представитель работодателя потребовал от работника объяснение в письменной 

форме, в котором Рыбкин признал свою вину и пояснил, что это было в первый раз и 

такое больше не повторится. 

Приказом директора завода Рыбкину был объявлен выговор. 

Через шесть месяцев работник написал заявление с просьбой снять с него 

дисциплинарное взыскание. Однако директор завода отказал ему в этом, заявив, что у 

Рыбкина много мелких упущений и снимать взыскание пока рано. 

Правомерны ли действия директора завода в отношении Рыбкина? Обоснуйте свое 

мнение. 

      

  Задание 3 

Работница швейной фабрики Катуева была задержана на проходной фабрики с 

похищенными ценностями, о чем сотрудником службы безопасности предприятия 

составлен протокол. Директор фабрики издал приказ об увольнении Катуевой с работы. 

Законно ли это? Обоснуйте ответ. 

 

Задание к опросу ПР05 

1. Сформулируйте понятие «информация». 

 2. Укажите основные нормативные акты, регулирующие порядок создания и 

использования информации. 

 3. Каковы основания предоставления доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну? 

 4. Каков порядок охраны и защиты сведений, составляющих коммерческую тайну? 

 

ТЕСТ: 

1. К открытой информации относится: 

 а) вся не правовая информация, а также информация о выборах и референдуме; 

официальные документы, обязательно представляемая информация; 



07.02.01 Архитектура 

 

— 17 — 

б) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина; 

в) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца 

до официальной публикации информации о них. 

2. Сведения о запасах платины, металлов платиновой группы, природных 

алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, Центральном банке РФ являются: 

а) открытой информацией; 

б) коммерческой информацией; 

в) государственной тайной. 

3. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 

а) о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от 

несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных 

физических установках оборонного значения; 

б) состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 

в) достижениях науки и техники, имеющих важное оборонное или экономическое 

значение, влияющих на безопасность государства." 

4. Максимальный срок засекречивания сведений не должен превышать:  

а) 30 лет;  

б) 10 лет;  

в) 100 лет.  

5. Защиту государственной тайны не осуществляют следующие органы власти 

в соответствии с функциями, возложенными на данные органы: 

а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности (ФСБ России); 

б) органы местного самоуправления; 

в) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны 

(Минобороны России). 

6. Должностное лицо или гражданин могут быть отстранены от 

государственной тайны в следующих случаях: 

а) имеется хроническое заболевание; 

б) лицо признано судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 

рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за государственные и иные 

тяжкие преступления, наличие у него неснятой судимости за эти преступления; 

в) если его родственники постоянно проживают за границей. 

7. Сведения о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам: 

а) могут быть отнесены к коммерческой тайне по решению руководителя 

юридического лица; 

б) относятся к информации с ограниченным доступом; 

в) являются информацией, которая не относится к коммерческой тайне." 

 

Задание к опросу ПР06 

1. Каковы понятие и предмет телекоммуникационного права. 

2. Базовые федеральные законы как источники телекоммуникационного права. 

3.Кто относится к субъектам телекоммуникационного права.  

4. Кто является потребителем телекоммуникационных услуг.  

5.Какие виды сетей связи существуют. 

6.Понятие и виды информационных ресурсов. 

7.Правовой режим информационных ресурсов  

 

Задание к опросу ПР07 

1. Понятие административной ответственности ее цели, функции и признаки.  
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2. Основания административной ответственности. 

 

Задание к опросу ПР08 

1.Дайте определение понятия «административное правонарушение». 

2. Перечислите признаки административного правонарушения. 

3. Кто может быть субъектом административного правонарушения? 

4. Перечислите виды административных наказаний. 

5. В течении какого срока правонарушителю может быть назначено 

административное наказание? 

 

Темы рефератов СР01 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 

3. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.  

4.Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

5. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

6. Понятие и формы занятости. 

7. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. 

8. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

9. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

10. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

11. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

12. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. 

13. Оформление на работу. 

14. Испытания при приеме на работу. 

15. Законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

16. Понятие рабочего времени, его виды. 

17. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. 

18. Понятие и виды времени отдыха. 

19. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

20. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

21. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих 

работу с обучением. 

22. Понятие и виды переводов по трудовому праву. 

23. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 

24. Основания прекращения трудового договора. 

 25. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

26. Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 

заработной платы. 

27. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 

28. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 

29. Системы заработной платы: сдельная и повременная. 

30. Оплата труда работников бюджетной сферы. 

31. Единая тарифная сетка. 

32. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

33. Ограничения удержаний из заработной платы. 

34. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

35. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
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36. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

37. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

38. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

39. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

40. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. 

41. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 

коллективная материальная ответственность. 

42. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

43. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

44. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

45. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

46. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров. 

47. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

48. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. 

49. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

50. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки 

незаконной. 

51. Защита прав в соответствии с трудовым законодательством. 

52. Понятие индивидуальных трудовых споров. 

53. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 

спорам, суд. 

54. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

55. Понятие социальной помощи. 

56. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 

57. Пенсии и их виды. 

58. Условия и порядок назначения пенсии. 

59. Понятие административного права. 

60. Субъекты административного права. Административные правонарушения. 

61. Понятие административной ответственности. 

62. Виды административных взысканий. Порядок наложения административных 

взысканий. 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Основы конституционного строя РФ. 

2. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

3. Основные права и обязанности граждан РФ. 

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

5. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 

6. Понятие и характеристика форм собственности в Российской Федерации. 

7. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

8. Понятие и признаки юридического лица. 

9. Классификация юридических лиц.  

10. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 

11. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html#_Toc291943915
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12.  Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

13. Экономические споры. Порядок их разрешения. 

14. Понятие трудовых отношений и трудового права.    

15. Понятие и виды занятости.  

16. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

17. Трудовой договор: понятие, виды. 

18. Испытательный срок при приеме на работу. 

19. Порядок заключения трудового договора.  

20. Права и обязанности работника и работодателя. 

21. Прекращение трудового договора. 

22. Изменение условий трудового договора. 

23. Рабочее время: понятие, виды. 

24. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы.  

25. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  

26. Порядок предоставления отпусков. 

27. Заработная плата. Системы оплаты труда. 

28. Дисциплина труда: понятие, методы обеспечения трудовой дисциплины. 

29. Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

30. Материальная ответственность, ее виды. 

31. Реальный ущерб. Упущенная выгода.  

32. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

33. Материальная ответственность работника.  

34. Порядок определения размера ущерба и его возмещения.  

35. Понятие трудовых споров и причины их возникновения.  

36. Классификация трудовых споров.     

37. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров.  

38. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам и в суде.  

39. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением.  

40. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

41. Понятие и признаки административной ответственности.  

42. Административные взыскания. Особенности административной 

ответственности организации.  

43. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного 

принуждения.  

44. Предмет, принципы, задачи права социального обеспечения.  

45. Виды трудового стажа.     

46. Порядок формирования информационных ресурсов 

47. Порядок предоставления информационных услуг.  

48. Виды сетей связи. 

49. Понятие и виды информационных ресурсов. 

50. Правовой режим информационных ресурсов  

51. Порядок формирования информационных ресурсов и порядок предоставления 

информационных услуг.  

52. Правовой режим государственных и муниципальных информационных систем. 

53. Обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации. 

54. Понятие информации и её виды. 

55.  Базовые федеральные законы как источники телекоммуникационного права. 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Дифференцированный зачет (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 30 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
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недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 

контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе 

для разработки отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений 

ПК 1.2. 
Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации 

ПК 1.3. 

Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-

планировочным решениям 

 

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

 основные виды требований к различным типам объектов капитального 

строительства, включая социальные, эстетические, функционально-

технологические, эргономические и экономические требования; 

 основные источники получения информации в архитектурно-строительном 

проектировании, включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники; 
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 средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка 

застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального плана 

местности, макетирование, графическую фиксацию подосновы; 

 методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района 

застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование; 

 региональные и местные архитектурные традиции; 

 виды и методы проведения предпроектных исследований, включая 

историографические и культурологические; 

 средства и методы архитектурно-строительного проектирования; 

 основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия; 

 методы наглядного изображения и моделирования архитектурной фор-мы и 

пространства; 

 основные способы выражения авторского архитектурного замысла, включая 

графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео; 

 особенности восприятия различных форм представления концептуального 

архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

 основные средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования 

и компьютерного моделирования; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, нормативных технических и нормативных методических 

документов по архитектурно-строительному проектированию, включая 

технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные 

нормы и правила; 

 требования законодательства Российской Федерации в сфере проектирования, 

градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе в части 

соответствия принимаемых архитектурных и проектных решений требованиям 

законодательства Российской Федерации к обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам планировки и застройки населенных пунктов; 

 требования международных нормативных технических документов по 

архитектурно-строительному проектированию и особенности их применения; 

 социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и 

экономические требования к различным типам объектов; 

 основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования по 

обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения; 

 творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного 

замысла; 

 социально-культурные, демографические, психологические, функциональные 

основы формирования архитектурной среды; 

 взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений 

и эксплуатационных качеств проектируемых объектов; 

 основы проектирования конструктивных решений объекта капитального 

строительства, основы расчета конструктивных решений на основные 

воздействия и нагрузки; 

 принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта 

капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат; 

 основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики; 

 основные технологии производства строительных и монтажных работ; 

 методики проведения технико-экономических расчетов проектных решений; 
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 состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений; 

 методы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, компьютерного моделирования, создания чертежей 

и моделей; 

уметь: 

 осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях района 

застройки, включая климатические и инженерно-геологические условия участка 

застройки; 

 осуществлять сбор, обработку и анализ данных о социально-культурных и 

историко-архитектурных условиях района застройки; 

 проводить предпроектные исследования, включая историографические и 

культурологические; 

 осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки и условиям проектирования 

объектах; 

 использовать средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками; 

 оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитектурной концепции; 

 оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, объемно-

пространственных, художественных, стилевых и других реше-ний, положенных 

в основу архитектурной концепции; 

 выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства; 

 использовать средства автоматизации архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного моделирования; 

 осуществлять анализ содержания проектных задач; 

 осуществлять и обосновывать выбор архитектурных и объемно-планировочных 

решений в контексте требований, установленных заданием на проектирование; 

 осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования 

безбарьерной среды при разработке проектных решений на новое строительство 

и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов и использования данных 

объектов инвалидами; 

 проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и 

объемно-планировочных решений объекта капитального строительства; 

 формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных решений 

объекта; 

 оформлять текстовые и графические материалы   по разработанным 

архитектурным и объемно-планировочным решениям;  

 использовать средства выражения авторского архитектурного замысла, включая 

графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео; 

 оформлять рабочую документацию по архитектурному разделу проекта, 

включая основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним 

документы; 

 

иметь практический опыт в: 

 сборе, обработке и документального оформления данных для задания на 

разработку концептуального архитектурного проекта; 

 подготовке типовых и примерных вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений; 
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 проверке комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания 

на проектирование объекта и данных задания на разработку архитектурного 

раздела проектной документации; 

 подготовке демонстрационных материалов для представления концептуального 

архитектурного проекта заказчику, включая текстовые, графические и объемные 

материалы; 

 разработке вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации; 

 оценке применимости типовых архитектурных узлов и деталей объем-но-

планировочных решений; 

 обеспечении соблюдения норм законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных актов, а также стандартов выполнения работ и применяемых 

материалов; 

 разработке и осуществлении архитектурных и проектных решений зданий, 

сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства Российской 

Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и 

использования их инвалидами; 

 оформлении текстовых и графических материалов архитектурного раздела 

проектной документации; 

 оформлении рабочей документации по архитектурному разделу проекта. 

 

1.3. Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля составляет  1340  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема профессионального модуля (в 

академических часах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 
Объем, 

часов 

Освоение междисциплинарных курсов 854 

Прохождение практики  

учебная практика 216 

производственная практика 252 

Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего 1340 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля, 

академических часов 

Всего 

часов 
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МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при 

проектировании 
84 20 40 - - 18 6 

МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с 

элементами макетирования 
84 20 40 - - 18 6 

МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование 288 86 122 - 36 18 26 

МДК.01.04 Основы градостроительного проектирования 

с элементами благоустройства 60 36 18 - - - 6 

МДК.01.05 Конструкции зданий и сооружений с 

элементами статики 338 106 178 - - 18 36 

УП.01.01 Учебная практика (Разработка отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений в 

составе проектной документации) 

216 - - - - - - 

ПП.01.01 Производственная практика (Разработка 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации) 

252 - - - - - - 

ПМ.01.ЭК Экзамен по профессиональному модулю  18 - - - - 18 - 

Всего: 854 268 398 - 36 90 80 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании 84 

Раздел 1. 

Средства 

изображения 

архитектурного 

замысла 

Содержание  

10 

Тема 1. Основные средства изображения 

архитектурного замысла (архитектурные чертежи 

1.1. Клаузура и эскизы 

1.2. Архитектурные чертежи 

1.3. Архитектурная графика 

1.4. Архитектурный макет 

Тема 2. Способы изображения архитектурного замысла 

2.1. Ручная графика 

2.2. Макет 

2.3. Компьютерная графика 

2.4. Технологии информационного моделирования 

В том числе, практических занятий: 10 

ПР1.01. Клаузура небольшого архитектурного объекта 2 

ПР1.02. Получение ортогональных проекций 

архитектурного объекта на основе эскизов 
4 

ПР1.03. Разработка чернового макета на основе 

полученных чертежей 
4 

Раздел 1. 

Средства 

изображения 

архитектурного 

замысла 

Содержание  

10 

Тема 3. Архитектурный проект 

Тема 4. Требования, предъявляемые к изображениям 

архитектурных объектов и презентационным 

материалам 

Тема 5. Способы презентации архитектурного объекта 

Тема 6. Оформление полученных чертежей и 

изображений для презентации архитектурного замысла 

В том числе, практических занятий: 30 

ПР1.04. Уточнение чертежей архитектурного объекта 10 

ПР1.05. Оформление чертежей 10 

ПР1.06. Разработка макета 10 

Самостоятельная работа: 

СР01 Эскизы небольшого архитектурного объекта 

СР02 Изучение литературы и методических рекомендаций 

СР03 Работа над чертежами архитектурного объекта 

СР04 Работа над макетом архитектурного объекта 

6 

Экзамен по МДК.01.01 18 

МДК 01.02. Объемно-пространственная композиция с элементами 

макетирования  
72 
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Раздел 1 Понятие 

о композиции 

Содержание 

30 

Тема 1.1. Основы архитектурной композиции и 

закономерности визуального восприятия. 

Содержание Темы 1.1 

Объёмно-пространственная композиция - как модель 

архитектурного творчества, в обобщённом виде 

раскрывающая основные композиционные задачи, средства 

и методы создания архитектурных форм. Связь данной 

дисциплины с другими дисциплинами. 

Композиция на плоскости. Понятие о композиции, метр и 

ритм как основа построения объёмно-пространственной 

композиции, согласованность и соподчинённость 

композиционных элементов. Понятие о пропорции. 

Возможности композиционного решения листа бумаги с 

помощью ограниченного числа плоских элементов, 

фронтальность плоского листа, верх и низ композиции  (т.е. 

ориентация композиции по отношению к зрителю). 

Тема 1.2 Закономерности метрических рядов. 

Содержание Темы 1.2 

Роль ритма в решении архитектурных произведений. 

Метрический ряд (разновидность ритма) – повторяемость 

одинаковых элементов через одинаковые интервалы. 

Сложный метрический ряд – сочетание нескольких 

метрических рядов, элементы которых отличаются по 

одному или нескольким свойствам. Закономерности 

ритмических рядов. Ритм – закономерное чередование 

соизмеримых и ощутимых элементов (звуковых, речевых, 

изобразительных, конструктивных и т.д.).   

В том числе, практических занятий 20 

ПР2.01. Выполнение композиции на плоскости. 2 

ПР2.02. Выполнение склейки объёма «Куб» .  2 

ПР2.03. Выполнение склейки объёма «Цилиндр». 2 

ПР2.04. Выполнение упражнения «Врезка». 2 

ПР2.05. Влияние характера метрического ряда на 

плотность заполнения пространства 

2 

ПР2.06. Построение простого метрического ряда из 

сложных элементов 

2 

ПР2.07. Построение ритмического ряда из одинаковых 

элементов с увеличивающимися (уменьшающимися) 

интервалами. 

2 

ПР2.08. Построение возрастающего (убывающего) 

ритмического ряда из элементов разной высоты при 

одинаковых интервалах. 

2 

ПР2.09. Построение ритмического ряда, построенного 

последовательным изменением массивности элементов 

простого метрического ряда. 

2 

Раздел 2 Содержание   
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Основные виды  

композиции 

Тема 2.1 Фронтальная композиция. 

Содержание Темы 2.1 

Определение. Элементы выявления фронтальности: 

соотношение ширины и высоты поверхности, формы в 

плане, положение по отношению к зрителю, силуэт. 

Приёмы выявления пластики фронтальной поверхности: 

членения вертикальные, горизонтальные, полные, 

неполные, выступающие, заглублённые, отношения 

контрастные и нюансные, фактура и цвет. 

30 

Тема 2.2 Объёмная композиция. 

Содержание Темы 2.2  

Определение. Элементы выявления объёмной формы: 

соотношение сторон, форма в плане, положение граней в 

пространстве – горизонтальное, вертикальное, наклонное, 

величина граней. Приёмы выявления объёмной формы: 

членения вертикальные, горизонтальные, полные, 

неполные, выступающие, заглублённые, сопоставление 

контрастных поверхностей, массы, фактуры и цвета. 

 Тема 2.3. Глубинно-пространственная композиция. 

Содержание Темы 2.3 

Определение. Элементы выявления пространства – 

экстерьерного 

(площади, проспекты) или интерьерного (закрытого со всех 

сторон и сверху). Пространство замкнутое (ограниченное со 

всех сторон), частично замкнутое, открытое (организуемое 

отдельно стоящими объёмами), форма в плане – простая, 

сложная, единая, расчленённая, симметричная, 

ассиметричная. Соподчинение расчленённых пространств, 

развитие пространства по горизонтальной или 

вертикальной4координате, сужающихся или 

расширяющихся от зрителя или на зрителя. Средства 

выявления пространства: членения горизонтальные, 

вертикальные, проходящие через всё пространство или 

частично, членение объёмов или площадей, 

ограничивающих пространство 

В том числе, практических занятий 20 

ПР2.10. Выявление фронтальной поверхности 6 

ПР2.11. Выявление объёмной формы 6 

ПР2.12. Композиционная организация открытого 

пространства 
8 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02  

СР2.01.Выполнение развёрток и склейка объёмов «куб», «цилиндр», «врезка» 

(практическая работа №2,3,4).  

СР2.02.Выполнение развёрток параллелепипедов квадратного или 

прямоугольного сечения для построения метрических рядов (практическая 

работа №5,6).  

СР2.03. Выполнение развёрток и склейка параллелепипедов или других 

геометрических объёмов для построения ритмических рядов (практическая 

работа №7,8,9). 

СР2.04.Выполнение рабочего макета фронтальной поверхности, выполнение 

6 
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элементов чистового макета и подмакетника (практическая работа №10).  

СР2.05.Выполнение рабочего макета объёмной формы, выполнение элементов 

чистового макета и подмакетника (практическая работа №11).  

СР2.06. Выполнение рабочего макета глубинно-пространственной композиции, 

выполнение элементов чистового макета на подмакетнике (практическая работа 

№12). 

Экзамен по МДК.01.02 18 

МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование 288 

Раздел 1 

Линейная 

графика. 

Памятник 

архитектуры: 

ортогональные 

проекции 

Содержание 

136 

Тема 1.1 Вводное занятие «Введение в учебную  

дисциплину. Основные виды ортогональных проекций. 

Масштабы чертежей. Приемы, последовательность и 

метод выполнения чертежей. Основные и 

вспомогательные линии. Техника выполнения чертежа, 

инструменты и материалы.» 

Приемы, последовательность и метод выполнения 

чертежей. Основные и вспомогательные линии. Техника 

выполнения чертежа, инструменты и материалы» 

Способы изображения архитектурных сооружений: 

рисунок, линейный чертеж с растушевкой или отмывкой, 

перспектива, макет.  

Значение линейной графики в деятельности архитектора.  

Основные виды ортогональных проекций.  

Зависимость проекций чертежа от характера архитектуры и 

расположения изображаемого сооружения. 

Закономерности композиции чертежа. Значение эскиза.  

Масштабы чертежей.  

Приемы, последовательность и метод выполнения 

чертежей. Основные и вспомогательные линии. Система 

простановки размеров и надписей, техника выполнения 

чертежа, инструменты и материалы. 

Тема 1.2 Графические упражнения. 

Описание необходимого инструментария 

Описание типов линий и их применение в архитектурных 

чертежах 

Выдача методического материала для выполнения работ, 

направленных на освоение методики работы с чертежными 

инструментами 

Выдача задания на выполнения самостоятельных работ 

Тема 1.3 Памятник архитектуры. Выполнение 

ортогонального чертежа композиции в карандаше. 

Обводка чертежа тушью 

Достоверное выполнение ортогонального чертежа. Перенос 

размеров с чернового варианта. Учет ошибок и недочетов 

чернового чертежа. Характер обводки химической тушью 

Типы линий, необходимые при обводке чертежей. 

Придание выразительности чертежу. Выполнение чертежа в 

линейной графике 

В том числе, практических занятий 68 

ПР3.01 Введение в проектирование 1 
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ПР3.02 Клаузура  (тема «Мой личный знак (экслибрис)») 2 

ПР3.03 Обсуждение клаузуры Выдача задания на 

графические  упражнения 
1 

ПР3.04 Графическое упражнение «Типы линий» 2 

ПР3.05 Графическое упражнение «Диагональная сетка 

5мм х 5мм) 
4 

ПР3.06 Графическое упражнение «Прямоугольный 

орнаменнт» 
4 

ПР3.07 Графическое упражнение «Криволинейный 

орнамент» 
4 

ПР3.08 Графическое упражнение «Узкий архитектурный 

шрифт» 
2 

ПР3.09 Графическое упражнение «Шрифт зодчего. 

Буквы» 
10 

ПР3.10 Графическое упражнение «Шрифт зодчего. 

Цифры» 
2 

ПР3.11 Графическое упражнение «Сопряжения» 2 

ПР3.12 Графическое упражнение «Памятник 

архитектуры» 
34 

Раздел 2  

Отмывка 

архитектурной 

детали. 
Открытый объект 

в 

пространственном 

окружении 

(выставочный 

павильон, 

читальный зал, 

летнее кафе, 

автостанция) 

 

Содержание  

72 

 

Тема 2.1 Отмывка архитектурной детали 

Изучение пластики архитектурной детали. Деталь как 

объект познания первичных закономерностей 

формообразования. Объемно-пространственные 

композиции архитектурных объектов на плоскости чертежа. 

Закономерности зрительного восприятия. Источники света. 

Условное направление лучей света. Прозрачная среда, 

воздушная и светотеневая перспектива. Светотень 

предметов. Техника тушевки. Выявление пластики 

изображаемого объекта. 

Тема 2.2 Открытый объект в  пространственном 

окружении (выставочный павильон, 

читальный зал, летнее кафе, автостанция) 

Особенности проектирования  закрытого  пространства с 

включением в него небольшого зала. 

Особенности проектирования в сложившейся ситуации. 

Предпроектный анализ как основа проектирования в 

исторически сложившейся застройке и средство  развития 

осознанного творческого поиска. 

Структура, цели, задачи курсового проектирования 

В том числе, практических занятий,  54 

ПР3.13. Графическое упражнение «Техника отмывки» 2 

ПР3.14. Овладение композицией чертежа и 

художественными задачами тушевки архитектурной детали 
4 

ПР3.15. Техника графического представления 

архитектурных деталей (вычерчивание в карандаше, 

простановка размеров, выполнение надписей, отмывка). 

4 

ПР3.16. Введение в курсовое проектирование. Клаузура: 

тема «Небольшой торговый павильон» 
2 

ПР3.17. Обсуждение клаузур. Выдача задания: «Открытый 4 



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 13 — 

1 2 3 

объект в  пространственном окружении (выставочный 

павильон, читальный зал, летнее кафе, автостанция) с 

разработкой интерьера и проработкой макета».  Разработка 

индивидуальной программы на проектирование. 

ПР3.18. Предпроектный анализ территории застройки 

здания. 
6 

ПР3.19. Разработка основной концепции проекта. Работа 

над вариантами эскиз - идеи планировочной структуры 

объекта. 

6 

ПР3.20. Разработка эскиза генплана. Разработка эскиза 

объемно-планировочного решения здания 
6 

ПР3.21. Разработка планов, с размерами. Разработка 

фасадов и разрезов здания. 
6 

ПР3.22. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 

Разработка эскиза подачи проекта. 
6 

ПР 3.23. Работа над макетом. 4 

ПР3.24. Завершение графического оформления проекта 4 

В том числе, практических занятий,  54 

ПР3.13. Графическое упражнение «Техника отмывки» 2 

ПР3.14. Овладение композицией чертежа и 

художественными задачами тушевки архитектурной детали 
4 

ПР3.15. Техника графического представления 

архитектурных деталей (вычерчивание в карандаше, 

простановка размеров, выполнение надписей, отмывка). 

4 

ПР3.16. Введение в курсовое проектирование. Клаузура: 

тема «Небольшой торговый павильон» 
2 

ПР3.17. Обсуждение клаузур. Выдача задания: «Открытый 

объект в  пространственном окружении (выставочный 

павильон, читальный зал, летнее кафе, автостанция) с 

разработкой интерьера и проработкой макета».  Разработка 

индивидуальной программы на проектирование. 

4 

ПР3.18. Предпроектный анализ территории застройки 

здания. 
6 

ПР3.19. Разработка основной концепции проекта. Работа 

над вариантами эскиз - идеи планировочной структуры 

объекта. 

6 

ПР3.20. Разработка эскиза генплана. Разработка эскиза 

объемно-планировочного решения здания 
6 

ПР3.21. Разработка планов, с размерами. Разработка 

фасадов и разрезов здания. 
6 

ПР3.22. Обсуждение и утверждение эскиз - проекта. 

Разработка эскиза подачи проекта. 
6 

ПР 3.23. Работа над макетом. 4 

ПР3.24. Завершение графического оформления проекта 4 

Самостоятельная работа 

СР3.01 Написание реферата 

СР3.02 Выполнение упражнений 

СР3.03 Выполнение упражнений 

СР3.04. Написание реферата по теме курсовой работы 

СР3.05. Написание пояснительной записки курсовой работы 

26 
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Курсовой проект 

Тема курсового проекта: Открытый объект в  пространственном окружении 

- Выставочный павильон 

- Читальный зал 

- Летнее кафе 

- Автостанция 

- Лыжная станция 

36 

Экзамен по МДК.01.03 18 

МДК 01.04. Основы градостроительного проектирования с элементами 

благоустройства 
60 

Раздел 1 Краткая 

история развития 

градостроительст

ва. 

Содержание 

4 

Тема 1.1 Дореволюционная история русского 

градостроительства. 

Характеристика I-го периода (III т. до н. э.- VII в н.э.) 

Характеристика 11-го периода (IX в до середины XV в) 

Характеристика III-го/периода (XV в- XVII в) 

Характеристика V-го периода (XVIII в- XIX в) 

Характеристика V-го периода (XIX в- до октябрьской 

революции) 

Тема 1.2.   Характеристика социалистического и 

современного периодов градостроительства России 

Характеристика социалистического периода 20-30 годы XX  

Характеристика периода 40-50 годов XX в. 

Характеристика 60-80 годов XX в. 

Раздел 2 Основы 

градостроительст

ва. 

Содержание  

44 

Тема 2.1 Система расселения  

Понятие «расселение». Виды и формы расселения. Понятие 

«агломерации». Классификация населенных мест. 

Планировочная структура территории городского 

поселения (города) 

Классификация городских поселений (городов). 

Определение понятия «город». Классификация городов по 

численности населения, функциональному профилю, 

административному значению. 

Тема 2.2 Планировочная структура города и с.н.м. 

Функциональная организация и планировочная структура 

территории города.  Основные функциональные территории 

города. Функциональные зоны, располагаемые в пределах 

функциональных территорий. Принципы зонирования. 

Планировочная структура города. Центры тяготения, 

композиционные оси. Основные схемы композиционных 

приемов планировки города. 

Тема 2.3 Структура селитебной территории города 

Состав селитебной территории города. Функциональные 

зоны. Основные структурные элементы селитебной 

территории: планировочные районы, жилые районы, 

микрорайоны. Зависимость структуры селитебной 

территории от величины города. Границы, размеры и 

примерная численность населения основных структурных 

элементов селитебной территории. 

Тема 2.4.  Сеть улиц и дорог города. Площади города.  
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Значение сети улиц и дорог в общей планировочной 

структуре города. Классификация улиц и дорог, их 

назначение. Поперечные профили улиц. Значение 

городских площадей, их классификация. Приемы 

архитектурно-пространственной организации площадей. 

Тема 2.5  Планировка, застройка и благоустройство 

жилых районов и микрорайонов 

Планировочная структура жилых районов и микрорайонов. 

Жилой район, определение. Планировочная организация. 

Границы, размеры и  численность населения. Понятие 

«межмагистральная территория». 

Микрорайон, определение. Функциональное зонирование. 

Границы, размеры и численность населения. 

Тема 2.6  Учреждения и предприятия обслуживания 

жилого района и микрорайона. 

Учреждения и предприятия обслуживания жилого района. 

Принцип ступенчатого обслуживания. Учреждения и 

предприятия обслуживания микрорайона. Расположение в 

жилой застройке. Нормы расчета. Общественные центры 

жилых районов и микрорайонов. Принципы формирования 

групп учреждений обслуживания. 

Тема 2.7 Жилая застройка. 

 Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

жилой застройке. Архитектурно-пространственная 

композиция жилой застройки. 

Социальная и экономическая роль жилой застройки. 

Демографический состав населения. Основные типы жилых 

домов по этажности, объемно-планировочной структуре.  

Климатическое районирование. Требования к инсоляции. 

Противопожарные требования. Проветривание, защита от 

ветров. Защита от шума и загрязнения воздуха.  

 Значение жилой застройки в формировании архитектурно-

художественного облика города. Группа жилых домов как 

первичная ячейка объемно-пространственной композиции 

жилой застройки. Различные принципы объемно-

пространственных решений. 

Тема 2.8 Экономика жилой застройки.  
Основные технико-экономические показатели и их подсчет. 

Значение экономики в градостроительном проектировании. 

Основные факторы, влияющие на экономичность 

планировки и застройки: целесообразное использование 

территорий, выбор этажности зданий, конструктивные и 

планировочные типы зданий, комплексность застройки, 

протяженность инженерных коммуникаций и дорожной 

сети. Основные технико-экономические показатели жилого 

района и микрорайона. Общая площадь территории, жилой 

фонд, количество населения, плотность жилого фонда, 

плотность населения. 
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Тема 2.9 Местная улично-дорожная сеть.  
Стоянки временного хранения автомобилей. Хозяйственные 

и спортивные площадки. Площадки для отдыха. 

Дорожная сеть жилых районов и микрорайонов, ее связь с 

магистральными улицами. Улицы в жилой застройке, их 

значение. Поперечный профиль, радиусы кривых в плане.  

Микрорайонные проезды. Классификация. Схемы 

построения в плане основных проездов. Пешеходные улицы 

и аллеи, пешеходные пути. Автомобильные стоянки и 

гаражи для постоянного хранения индивидуального 

транспорта. Автомобильные стоянки для временного 

хранения индивидуального транспорта. Нормы расчета. 

Типы гаражей. Хозяйственные площадки: типы, размеры, 

расстояния до застройки. Нормы расчета. 

В том числе, практических занятий 12 

ПР4.01. Выполнение жилой застройки микрорайона 

площадью 20-25 га.   

4 

ПР4.02. Разработка улично-дорожной сети микрорайона 

площадью 20-25га 

4 

ПР4.03. Выполнение жилой застройки группы жилых домов 

площадью 4-5га. 

2 

ПР4.04. Проектирование микрорайонных проездов, 

пешеходных путей, автомобильных стоянок группы жилых 

домов площадью 4-5га. 

2 

Раздел 3 

Основные 

принципы 

ландшафтного 

проектирования. 

Содержание  

10 

Тема 3.1 Озеленение и благоустройство жилых районов 

и микрорайонов 

Гигиеническое и эстетическое значение зеленых 

насаждений. Система озеленения жилого района и 

микрорайона. Озеленение комплексного проекта 

благоустройства. Понятие «ландшафтная архитектура». 

Нормирование озеленения. Планировка и оборудование 

площадок для отдыха и игр. Размещение и нормирование 

спортивных площадок и  сооружений. Особенности и 

нормы градостроительного проектирования в условиях 

реконструкции жилых районов и микрорайонов. 

В том числе, практических занятий 6 

ПР4.05. Выполнение озеленения и благоустройства 

микрорайона площадью 20-25га. 
4 

ПР4.06. Выполнение озеленения и благоустройства 

группы жилых домов площадью 4-5га. 
2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.04  

 СР4.01. Определение границ земельного участка; подбор типов жилых домов по 

этажности и по объемно-планировочной структуре. Разработка композиции 

застройки с учетом формирования силуэта улицы и создания целостного 

внутреннего пространства микрорайона, а так же в соответствии с санитарно-

гигиеническими и противопожарными требованиями. 

СР4.02. Расчет технико-экономических показателей. 

СР4.03. Разработка основных решений озеленения и благоустройства.   

6 

Дифференцированный зачет по МДК.01.04 - 
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МДК.01.05 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики 338 

Раздел 1  

Общие сведения 

о зданиях   

Содержание  

6 

Тема 1.1 Здания и требования к ним.  
Понятия о зданиях, как наземных сооружениях. Элементы 

объемно-планировочной структуры зданий: 

конструктивные элементы, строительные изделия. 

Классификация зданий. Требования к зданиям: 

функциональные, технические, противопожарные, 

экономические, эстетические. Понятия: капитальность и 

класс зданий. Основные архитектурно-конструктивные 

элементы здания. Подразделение конструктивных 

элементов здания на несущие и ограждающие.  

Тема 1.2 Несущий остов и конструктивные системы 

зданий. Внешние нагрузки и воздействия на здания и их 

конструкции. Пространственная жесткость и 

устойчивость зданий. 
Несущий остов здания - как единая пространственная 

система, образованная вертикальными и горизонтальными 

конструктивными элементами. Основные конструктивные 

системы. Области применения различных конструктивных 

систем, их выбор при проектировании зданий. 

Нагрузки и воздействия, основные понятия. Силовые и не 

силовые воздействия. Виды нагрузок: постоянные и 

временные, статические и динамические, сосредоточенные 

и равномерно распределенные, горизонтальные и 

вертикальные. Напряжение в материалах конструкций под 

влиянием внешних воздействий и нагрузок.  

Понятие устойчивости и пространственной жесткости 

зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной 

жесткости в зданиях при различных конструктивных 

системах. Понятие о диафрагме жесткости, ядрах 

жесткости. 

Тема 1.3 Основные понятия о технико-экономической 

оценке зданий. Основные сведения о модульной 

координации размеров в строительстве. 

Сметная стоимость квадратного, кубического или 

погонного метра конструкций; затраты труда; расход 

строительных материалов; вес конструкций; степень 

сборности; удельная трудоемкость; капитальные и 

эксплуатационные затраты и др. Понятие о сравнении 

вариантов проектных конструкций.  

Модульная координация размеров в строительстве (МКРС) 

как основания унификации и стандартизации 

геометрических параметров. Модули - основные и 

производные. Основные типы размеров для объемно-

планировочных и конструктивных элементов зданий, 

установленные МКРС. Основные правила привязки 

несущих конструкций к модульным разбивочным осям. 

Типизация и стандартизация в строительстве. 

В том числе, практических занятий 8 
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ПР5.01 Определение конструктивных систем зданий 4 

ПР5.02 Практическое использование модульной системы. 

Построение осей и уровней. 
4 

Раздел 2 

Конструкции 

малоэтажных 

зданий 

 

Содержание  

14 

Тема 2.1 Общие сведения о малоэтажных зданиях. 

Фундаменты малоэтажных зданий. 
Элементы малоэтажных зданий и требования к ним. 

Классификация несущих остовов, жёсткость и устойчивость 

остовов малоэтажных зданий. Примеры традиционного и 

современного малоэтажного строительства. 

Фундаменты малоэтажных зданий, требования к ним. 

Глубина заложения фундаментов. Особенности 

конструирования фундаментов для малоэтажных зданий, 

основные конструктивные типы фундаментов. Ленточные 

фундаменты. Столбчатые фундаменты, материал, 

конструктивное решение, фундаментные балки. Подвалы и 

приямки малоэтажных жилых зданий. Отмостка. 

Тема 2.2 Несущие остовы каменных малоэтажных 

зданий, их элементы. Несущие остовы деревянных 

зданий. 
Силовые и несиловые воздействия на стены, требования к 

ним. Кирпичные стены, их виды. Понятие о кирпичной 

кладке, системах её перевязки. Стены из мелких бетонных 

блоков и природного камня. Стены из монолитного 

железобетона. Архитектурно-конструктивные элементы 

стен: проёмы, простенки, перемычки, цоколь, карниз, 

парапет, вентиляционные и дымовые каналы.  

Класс малоэтажных жилых зданий, возводимых из дерева. 

Основные породы дерева, используемые для стен. 

Классификация деревянных стен. Бревенчатые и брусчатые 

стены. Современные технологии возведения деревянных 

зданий со стенами из калиброванного оцилиндрованного 

бревна, из клееного бруса, из профилированного бруса. 

Стены с деревянным каркасом. Стены из деревянных 

панелей (щитов). Узлы и детали. 

Тема 2.3 Перекрытия и полы. Перегородки. 

Требования к перекрытиям; классификация перекрытий по 

материалу несущей части. Перекрытия по деревянным 

балкам. Железобетонные перекрытия: балочные с 

межбалочными заполнениями и безбалочные из сборных 

железобетонных плит. Особенности устройства чердачных 

перекрытий и перекрытий в санузлах. Полы. Требования к 

полам. Конструкции полов. Устройство пола по 

междуэтажному перекрытию и по грунту. 

Требования, предъявляемые к перегородкам. Конструкции и 

материал перегородок для малоэтажных жилых зданий: 

кирпичные, мелкоблочные, деревянные. Крепления 

перегородок к несущим конструкциям здания (узлы и 

детали). Звукоизоляция. 

Тема 2.4 Крыши. Кровли. Мансарды. 
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Крыши, их виды. Требования к ним. Типы крыш 

малоэтажных зданий. Скатные крыши (геометрические 

формы, уклоны, построение в плане). Стропильные 

конструкции - стропила наклонные и висячие. Узлы и 

детали. Кровли скатных крыш: назначение, требования, 

материал, узлы и детали. Решение водоотвода. Мансарды. 

Тема 2.5 Окна и двери. 
Типы и пропорции окон, требования к ним. Типы оконных  

конструкций из ПВХ. Крепление оконных коробок. 

Оконные приборы. Устройство и заполнение дверных 

проёмов. Дверные блоки, их установка и крепления в 

проёмах стен и перегородок. Виды дверных полотен. 

Дверные приборы. 

Тема 2.6 Внутриквартирные лестницы. 
Общие сведения о лестницах, требования к ним. Элементы 

лестниц. Внутриквартирные деревянные лестницы на 

тетивах и косоурах. Забежные ступени. Конструкция 

ограждения. Винтовые внутриквартирные лестницы из 

дерева, металла, сборного или монолитного железобетона. 

Тема 2.7 Веранды. Террасы. Крыльца. Элементы 

наружной отделки. 
Веранда: определение, назначение, типы, конструктивные 

решения. Терраса: определение, назначение, 

конструктивные решения. Организация входа в 

малоэтажный жилой дом. Крыльца и тамбуры: их 

конструкции, элементы, размеры. 

Каменные отделочные материалы и элементы. 

Оштукатуривание, облицовка кирпичной кладки плитами из 

естественных или искусственных каменных материалов. 

Варианты облицовки цоколя. Применение деревянных и 

металлических декоративных элементов. 

В том числе, практических занятий 36 

ПР5.03. Конструирование ленточного фундамента 

малоэтажного жилого дома. 
4 

ПР5.04. Конструирование перемычек над проёмом в 

стене. 
4 

ПР5.05.Конструктивное решение здания при деревянном 

несущем остове. 
4 

ПР5.06.Конструирование перекрытия в малоэтажном 

жилом доме. 
4 

ПР5.07.Построение скатной крыши по заданным 

параметрам и основных узлов. 
4 

ПР5.08.Конструктивное решение оконного (дверного) 

блока. 
4 

ПР5.09.Конструктивное решение внутриквартирной 

винтовой лестницы. 
4 

ПР5.10.Конструктивное решение входа в дом. 4 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.05  

СР5.01 Домашняя контрольная работа Построение архитектурно-

конструктивных чертежей малоэтажного жилого дома. 
8 
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Семестровая контрольная работа по МДК.01.05 8 

Раздел 3 

Конструкции 

многоэтажных 

жилых зданий 

Содержание  

24 

Тема 3.1 Общие сведения о многоэтажных жилых 

зданиях. Фундаменты многоэтажных жилых зданий. 

Общие требования, предъявляемые к многоэтажным жилым 

зданиям. Значение этих зданий при застройке городских и 

сельских поселений. Типы несущих остовов многоэтажных 

жилых зданий. 

Особенности конструирования фундаментов для 

многоэтажных зданий. Конструктивные типы фундаментов. 

Ленточные фундаменты из сборных бетонных и 

железобетонных элементов. Сплошные фундаментные 

плиты. Область их применения. Свайные фундаменты, 

область их применения. Классификация свайных 

фундаментов по материалу, по характеру работы, по 

способу погружения в грунт. Забивные и набивные сваи. 

Ростверк из монолитного железобетона и сборный. 

Подвалы и технические подполья. Защита их от грунтовой 

сырости. Условия устройства по внешнему контуру здания 

подпорных стенок - массивных или тонкостенных.  

Тема 3.2 Несущие остовы каменных многоэтажных 

зданий. 
Особенности конструирования кирпичных стен в 

многоэтажных зданиях. Конструктивные системы зданий. 

Конструкции стен, требования к ним. Стены кирпичные - 

многослойные с применением утеплителя. Крупноблочные 

стены- перевязки стен, типы блоков. 

Тема 3.3 Совмещенные покрытия. Кровли. 
Определение "совмещённые покрытия". Холодные и теплые 

чердаки в покрытиях многоэтажных жилых зданий- 

проходных или полупроходных. Вентилируемые и 

невентилируемые совмещённые покрытия. Область их 

применения. Конструктивные решения. Кровли, 

применяемые в совмещённых покрытиях. Водоотвод с 

совмещённых покрытий. Водосточные воронки. 

Эксплуатируемые крыши-террасы, их конструкции. Выход 

на крышу. 

Тема 3.4 Несущий остов зданий из крупных панелей. 
Конструктивные типы крупнопанельных зданий. 

Бескаркасные крупнопанельные здания. Разрезки наружных 

стен. Конструкции стеновых панелей. Основные 

конструктивные решения бескаркасных крупнопанельных 

зданий (с узким шагом, с широким шагом несущих 

поперечных стен с несущими продольными стенами), с 

несущими внутренними стенами с наличием ядра жесткости 

и с навесными наружными панелями. Конструктивные 

элементы зданий из крупных панелей. Требования к стыкам 

стеновых панелей. Конструктивные решения стыков; их 

классификация по признакам: по устройству наружной 

зоны, по способу заделки, по способу сопряжения. 

Перекрытия в бескаркасных крупнопанельных зданиях. 
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Технико-экономическая оценка зданий. 

Тема 3.5 Несущий остов зданий из монолитного 

железобетона. Здание из объемных блоков. 

Здания из монолитного железобетона; общие сведения. 

Особенности остова многоэтажных зданий с применением 

монолитного железобетона. Монолитные и сборно-

монолитные конструкции. Технические методы возведения 

зданий из монолитного железобетона. Опалубки - щитовые 

и блочные, переставные и скользящие.   Обеспечение 

надёжной теплоизоляции. Сборно-монолитные 

многослойные стены. 

Блочная, панельно-блочная и каркасно-блочная системы 

зданий из объёмных блоков. Монолитный и сборные 

элементы. Конструкции стыков и узлов крепления. 

Технико-экономическая оценка зданий. 

Тема 3.6 Лестницы, лифты. Балконы, лоджии, эркеры, 

входы. 
Требования к лестницам многоэтажных зданий. 

Классификация лестниц по назначению, числу маршей в 

пределах одного этажа, по материалу. Определение 

габаритных размеров лестниц и лестничных клеток. 

Конструкции лестниц из мелкоразмерных и 

крупноразмерных элементов ограждения. Пожарные, 

аварийные лестницы: лестницы-стремянки. Обеспечение 

незадымляемости лестничных клеток многоэтажных жилых 

зданий. Лифты: определение, назначения, требования к ним, 

область применения. Типы лифтов. Основные размеры 

лифтов. Конструкции лифтовых шахт. Размещение лифтов в 

здании. 

Балконы, лоджии, эркеры; их определение и назначение. 

Конструктивные решения балконов, лоджий, эркеров в 

кирпичных и крупнопанельных зданиях. Узлы опирания, 

примыкания к стенам. Устройство ограждений и пола. 

Входы. 

В том числе, практических занятий 48 

ПР5.11. Конструирование свайного фундамента. 8 

ПР5.12. Конструирование узлов крупнопанельного 

многоэтажного здания. 
8 

ПР5.13. Проектирование водоотвода с совмещённой 

крыши с расположением и расчётом воронок по 

заданным параметрам. 

8 

ПР5.14. Конструирование узлов зданий из монолитного 

железобетона. 
8 

ПР5.15. Конструктивное решение сборной 

железобетонной лестницы. 
8 

ПР5.16. Конструктивное решение балкона (лоджии, 

эркера) 
8 

Раздел 4 

Наименование 

Содержание  

44 
Тема 4.1 Общие сведения об общественных зданиях. 

Назначение общественных зданий. Основные группы 

зданий - здания ячейкового типа: здания зального типа. 
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Основные, конструктивные системы общественных зданий: 

бескаркасные, с неполным каркасом, каркасные. Здания 

зального типа с применением большепролётных 

конструкций.  

Тема 4.2 Несущий остов каркасных зданий. 

Несущий остов каркасного здания. Классификация 

каркасных зданий: по характеру работы, по материалу, по 

расположению стоек каркаса, по расположению ригелей. 

Рамная схема каркаса, обеспечение жёсткости узлов в 

продольном и поперечном направлениях. Применение в 

каркасах монолитного железобетона. Монолитные 

железобетонные ядра жесткости в зданиях с подвесными 

этажами. Монолитные перекрытия, их конструктивные 

решения: балочные и безбалочные. Рамно-связевая схема 

каркаса, обеспечение жёсткости и устойчивости, 

вертикальные и горизонтальные диафрагмы жёсткости. 

Каркасные здания связевой схемы. Сборный 

железобетонный унифицированный каркас. Сетки колонн 

каркасов. Основные конструктивные элементы каркаса: 

колонны, ригели, перекрытия. Фундаменты под колонны 

каркаса - столбчатые стаканного типа. Стыки колонн, 

сопряжение ригеля с колонной. Разрезки стен каркасно-

панельных зданий. Навесные стены каркасных зданий, 

крепление их к несущему остову. Узлы и детали. Технико-

экономическая оценка зданий. 

Тема 4.3 Несущий остов зданий с плоскими 

безраспорными конструкциями 

Область применения. Элементы остова: балки и фермы. 

Особенности работы конструкций остова. Номенклатура и 

размеры типовых конструкций. Материал. Узлы 

сопряжения. 

Тема 4.4 Несущий остов зданий с плоскими распорными 

конструкциями 

Область применения. Конструкции остова: арки, рамы. 

Особенности конструкций остова, материал, 

геометрические формы конструкций, их размеры. Узлы 

сопряжения элементов. 

Тема 4.5 Несущий остов зданий с перекрестными 

системами покрытий. Несущий остов зданий с 

тонкостенными пространственными конструкциями 
Область применения. Перекрёстно-ребристые и 

перекрёстно-стержневые конструкции. Особенности работы 

конструкций и их элементов. Способы опирания покрытий. 

Материал, конструктивные особенности, размеры. 

Область применения. Определение. Оболочки, складки, 

купола, своды, шатры. Особенности работы конструкций. 

Материал, форма, размеры покрытий. Конструктивные 

решения. 

Тема 4.6 Несущий остов зданий с висячими и 

пневматическими системами покрытий. 

Общие сведения, область применения. Конструктивные 
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системы висячих покрытий. Материал. Особенности работы 

конструкций. Особенности крепления к опорному контуру. 

Пневматические покрытия: воздухо-опорные оболочки, 

пневматические каркасы, пневматические линзы. Материал, 

конструктивные особенности. Примеры зданий с 

применением висячих и пневматических систем покрытий. 

Тема 4.7 Витражи и витрины. 

Витражи и витрины, их определение. Конструктивные 

решения витражей и витрин. "Проходные" и "непроходные" 

витражи. Остекление витражей и витрин. Применение 

светопрозрачных ограждений из стеклоблоков и 

стеклопрофилита. 

Тема 4.8 Фасадные конструкции остекления, 

вентилируемые фасады. 

Классификация фасадных конструкций остекления. 

Требования к конструкциям фасадного остекления. 

Принципы крепления конструкций остекления зданий.  

Тема 4.9 Лестницы, пандусы, эскалаторы. 

Парадные лестницы общественных зданий. Габариты, 

материал, возможные конструктивные решения лестниц.  

Пандусы: определение, назначение, требования к ним, 

размещение в здании. Эскалаторы, траволаторы, 

инклинаторы: определения, назначение, требования к ним. 

Тема 4.10 Устройство верхнего естественного 

освещения. 
Условия применения верхнего света в общественных 

зданиях. Зенитные фонари: типы, конструкция, материал 

заполнения проёмов. Треугольные, прямоугольные 

(продольные, поперечные) полосы; точечные фонари; 

(конструкции, узлы и детали). 

Тема 4.11 Подвесные потолки и элементы внутренней 

отделки зданий. 

Назначение подвесных потолков. Требования к 

конструкциям. Материал. Акустические потолки. 

Конструкции крепления подвесных потолков. Узлы, детали.  

Внутренняя отделка интерьеров общественных зданий: 

облицовка стен, обшивка и др. Крепление отделочного 

материала к стенам. 

В том числе, практических занятий 54 

ПР5.17. Конструирование узлов каркасных зданий. 10 

ПР5.18. Проектирование перекрытия из сборных 

железобетонных элементов в каркасных зданиях. 
10 

ПР5.19. Конструктивные решения большепролётных 

конструкций. 
10 

ПР5.20. Конструирование фонарей общественных зданий. 8 

ПР5.21. Конструирование узлов каркасных зданий. 8 

ПР5.22. Проектирование перекрытия из сборных 

железобетонных элементов в каркасных зданиях. 
8 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.05  

СР5.02 Домашняя контрольная работа. Построение архитектурно-
20 
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конструктивных чертежей многоэтажного жилого дома. 

Семестровая контрольная работа по МДК.01.05 20 

Раздел 5 

Конструкции и 

конструктивные 

элементы 

промышленных 

зданий 

Содержание  

16 

Тема 5.1 Классификация и конструктивные системы 

промышленных зданий. 

Промышленные здания. Требования, предъявляемые к 

архитектурно-конструктивному решению зданий. 

Классификация зданий по назначению, этажности, степени 

капитальности, пролетам. Параметры объемно-

планировочного решения здания (пролет, шаг, сетка 

колонн, высотные параметры). Одноэтажные и 

многоэтажные здания. Область их применения, 

конструктивные схемы. 

Тема 5.2 Подъемно-транспортное оборудование зданий. 

Назначение. Основные виды подъемно-транспортного 

оборудования в многоэтажных промышленных зданиях: 

мостовые краны, подвесные кран-балки, консольно-

поворотные краны, монорельсы, напольный транспорт, 

вертикальный транспорт. Влияние кранового оборудования 

на конструкции несущего остова здания. 

Тема 5.3 Сборный железобетонный каркас одноэтажных 

промышленных зданий. Стальной каркас одноэтажных 

промышленных зданий. 

Несущий остов здания, конструктивные элементы остова 

здания. Сборные железобетонные колонны для зданий без 

кранов, с кранами. Фундаменты и фундаментные балки. 

Подкрановые балки. Строительные балки и фермы. Плиты 

покрытия. Связи. Привязка колонн к модульным 

разбивочным осям. Местоположение и конструктивное 

решение деформационных швов.  

Несущий остов здания, конструктивные элементы остова 

здания. Стальные колонны, опирание их на фундамент. 

Стальные подкрановые балки. Стальные стропильные 

фермы. Элементы покрытий по стальному каркасу. 

Тема 5.4 Сборный железобетонный каркас 

многоэтажных промышленных зданий. 

Несущий остов здания. Балочная и безбалочная схемы. 

Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости. 

Основные конструктивные элементы каркаса. Привязка 

колонн к модульным осям. 

Тема 5.5 Стеновые ограждения. Покрытия. Фонари. 

Виды стен, их классификация по характеру статической 

работы, конструкции, материалы. Требования. Обеспечение 

устойчивости стен. Фахверк. Стены из кирпича; крепление 

их к элементам каркаса. Крупнопанельные стены не 

отапливаемых и отапливаемых зданий; конструкции 

крепление их к каркасу. 

Металлические стеновые панели, крепление их к каркасу. 

Утепленные и не утепленные покрытия промышленных 

зданий, их конструктивные решения. Рулонные и 

мастичные кровли. Водоотвод. Фонари, их классификация. 
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Световые, светоаэрационные и аэрационные фонари, их 

конструктивные решения. Краткие сведения об аэрации. 

Тема 5.6 Окна, двери, ворота. Полы. 

Типы светопрозрачных ограждений. Одинарное, двойное и 

комбинированное остекление. Стальные оконные панели. 

Глухие ограждения из профильного стекла.Двери, габариты 

и конструкции.Ворота. Определения и габариты ворот. 

Виды ворот по способу открывания. Конструкция воротных 

полотен. Железобетонное обрамление ворот - воротная 

рама. Установка ее на фундамент и крепление к колоннам 

каркаса.  

Типы полов (на грунте и на перекрытиях), требования к ним 

с учетом производственных воздействий. Конструкции и 

эксплуатационные свойства отдельных видов полов: 

грунтовых, каменных, бетонных, асфальтобетонных, полов 

из клинкера, металлических, торцовых, полимерцементных. 

Деформационные швы в полах. 

В том числе, практических занятий 16 

ПР5.23. Построение плана одноэтажного промышленного 

здания. 
4 

ПР5.24. Построение разрезов промышленных зданий. 4 

ПР5.25. Конструирование плана кровли промышленного 

здания. 
4 

ПР1.26. Построение планов расположения несущих 

конструкций покрытия промышленных зданий. 
4 

Раздел 6 

Наименование 

Содержание  

20 

Тема 6.1 Общие сведения, расчетные схемы. 
Строительные конструкции с элементами статики 

сооружения. Элементы, составляющие расчётную схему. 

Способы их соединений. Виды опорных связей. Способы 

обеспечения геометрической неизменяемости плоскостных 

и пространственных стержневых систем. Расчётные 

идеализации конструктивных схем различных видов 

несущих остовов и отделочных конструктивных форм 

(колонн, ферм, рам, арок и т.п.). 

Тема 6.2 Закономерности деформирования 

строительных материалов. 

Понятие о напряжённо-деформированном состоянии 

идеально упругих тел, об основных геометрических 

характеристиках сечений. 

Понятие о геометрической неизменяемости систем, о 

статической определимости систем. Степень свободы тела. 

Диски. Кинематические связи. Понятие о простом и 

кратном шарнирах. Необходимое и достаточное условия 

для геометрической неизменяемости и статической 

определимости систем. Обеспечение геометрической 

неизменяемости плоских конструкций. Пространственная 

неизменяемость сооружений. Типы связей: горизонтальные 

и вертикальные. Характер работы связей, место их 

расположения в деформационных отсеках здания. 

Тема 6.3 Материалы несущих конструкций. 
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Сталь, её свойства. Работа стали при различных видах 

напряжённого состояния. Алюминиевые сплавы и их 

свойства. Сортамент на изделия из стали и алюминиевых 

сплавов. Определение расчётных сопротивлений и модулей 

упругости по СНиПам. Работа древесины на растяжение, 

сжатие, изгиб, смятие, скалывание. Определение расчётных 

сопротивлений древесины при различных видах 

напряжённого состояния и модуля упругости по СНиПу. 

Прочность бетона. Важнейшие характеристики бетона, 

учитываемые при оценке его напряжённого 

деформированного состояния. Сущность железобетона. 

Принципы армирования. Арматурные изделия. 

Определение расчётных характеристик бетона и арматуры 

при растяжении и сжатии по СНиПу. 

Тема 6.4 Нагрузки и воздействия. Основы расчета 

конструкций по предельным состояниям. 

Виды и характер приложения нагрузок, действующих на 

здание и его элементы. Классификация нагрузок. Понятие о 

сейсмических нагрузках. Температурные воздействия. 

Сущность метода расчёта конструкций по предельным 

состояниям. Понятие о коэффициентах надёжности по 

нагрузке и по назначению. Методика сбора нагрузок на 

1м.кв перекрытия или покрытия, на 1 п.м ригеля, на 

колонну или узел фермы. 

Тема 6.5 Соединения элементов несущих конструкций. 
Соединение металлических конструкций. Болтовые и 

заклёпочные соединения. Характер их работы. Сварные 

соединения. Виды швов и их работа под нагрузкой. 

Сопоставление достоинств и недостатков соединений 

металлических конструкций и рекомендации по их 

применению в конкретных условиях. Соединение 

железобетонных конструкций. Соединения при 

непосредственном контакте бетонных поверхностей, 

замоноличиваем. 

Тема 6.6 Основания и фундаменты. 

Физические и механические характеристики грунтов. 

Расчетное сопротивление грунтов. Выбор глубины 

заложения фундамента. Основы конструирования и расчета 

фундаментов. Подбор размеров подошвы фундамента. 

Тема 6.7 Колонны. 
Понятие "потеря устойчивости". Критические напряжения 

по Эйлеру. Основы устойчивости сжатых колонн.   

Стальные колонны. Типы сечений стальных колонн 

сплошных и сквозных. Внецентренное сжатие и схема 

работы стальных колонн. Расчетная схема колонн. Детали 

колонн: оголовки, шарнирное опирание, траверса, 

защемление в фундамент, металлические консоли, решетки 

сквозных колонн. Основы расчета. Подбор сечений.   

Деревянные колонны. Типы деревянных колонн. Опирание 

на фундамент. Основы расчета. Подбор сечений.   

Железобетонные колонны. Основы конструирования и 
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расчета железобетонных колонн одно и многоэтажных 

зданий. 

Тема 6.8 Балки и плиты. 
Элементы статики и напряженное состояние балок и плит. 

Работа однопролетных и много пролетных балок. 

Построение эпюр моментов и поперечных сил при 

различных схемах их нагрузки. Принципы расчета балок и 

балочных плит.  

Стальные балки и настилы. Типы поперечных сечений 

балок. Общая и местная устойчивость балок. Прокатные и 

сварные балки. Современные конструктивные формы 

балок. Конструкции стальных настилов и плит покрытий. 

Расчет и конструирование балок с различными формами 

сечений.  

Железобетонные балки и плиты. Работа железобетонных 

плит и балок в изгибе. Сущность предварительного 

напряжения. Определение размеров поперечного сечения 

плит и балок из условий жесткости.  Понятие о расчете 

изгибаемых элементов прямоугольного, таврового, 

двутаврового сечений. Армирование железобетонных балок 

и плит. Параметры конструирования железобетонных 

балок. Принципы работы монолитных железобетонных 

балочных перекрытий. 

Деревянные балки. Конструкции деревянных балок 

цельного сечения и составных. Определение размеров 

сечения балок из условия жесткости. Принципы работы и 

основы расчета. 

Тема 6.9 Фермы. 
Области применения ферм. Классификация ферм: по 

очертанию поясов, решетки, по функциональному 

значению. Работа ферм под нагрузкой и их расчет. 

Графический способ определения усилий в стержнях ферм. 

Стальные фермы. Основные типы поперечных сечений 

стержней. Подбор сечений и конструирование узлов. 

Современные конструктивные формы ферм. 

Типы деревянных ферм для различных пролетов и краткое 

описание их особенностей. Характерные узлы ферм из 

древесины. Подбор сечений и конструирование узлов. 

Особенности работы и конструирование железобетонных 

ферм. 

Основные типы стропильных и подстропильных ферм.  

Тема 6.10 Арки и рамы. 
Понятие и определение. Геометрические формы арок и рам. 

Принципы их статической работы. Сопоставление 

геометрических форм при выполнении их из разных 

материалов. Рекомендуемые примерные пропорциональные 

соотношения важнейших размеров. 

В том числе, практических занятий 20 

ПР5.27. Определение геометрической неизменяемости и 

статической определяемости различных стержневых 

систем. 

2 
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ПР5.28. Сбор нагрузок на элементы здания. 2 

ПР5.29. Определение размеров подошвы фундамента. 2 

ПР5.30. Подбор сечения центрально-сжатой стальной 

колонны при заданной расчетной схеме и нагрузке. 
4 

ПР5.31. Построение эпюр изгибающих моментов и 

поперечных сил в одно или двухпролетных балках, в 

консолях. 

4 

ПР5.32. Расчет и конструирование стальных балок с 

различными формами сечений. 
4 

ПР5.33. Подбор сечения стержней фермы. 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.05  

СР5.03 Домашняя контрольная работа. Построение архитектурно-

конструктивных чертежей одноэтажного промышленного здания. 
8 

Экзамен по МДК.05.01 18 

Учебная практика по ПМ.01 216 

Учебная практика по архитектурной графике 

Виды работ  

1. Выполнение фасадов архитектурных сооружений в черно-белой графике. 

2. Выполнение фасадов архитектурных сооружений в полихромной графике. 

3. Выполнение эскизов-скетчей архитектурных объектов. 

36 

Учебная практика - обмерная 

Виды работ  

1. Общее  знакомство с объектом, зарисовки, фотографирование. 

2. Выполнение обмерных рисунков (кроков). 

3. Выполнение обмерных работ. 

4. Выполнение чистовых обмерных чертежей. 

36 

Учебная практика по рисунку (пленэр) 

Виды работ  

1.Наброски, эскизы, выполненные карандашом. Изображение отдельно стоящих 

зданий. 

2. Наброски, эскизы, выполненные акварелью. Изображение отдельно стоящих 

зданий. 

3. Наброски, эскизы, выполненные тушью, пером, маркером.  

4. Изображение декоративных деталей здания. 

5. Наброски, эскизы, выполненные мягким материалом (пастель, соус, сангина, 

уголь). Изображение декоративных деталей здания. 

6. Рисунок декоративных деталей здания. Выполняется различными 

графическими материалами (акварель, карандаш, пастель) 

7. Рисунок архитектурного сооружения. Выполняется акварелью или тушью, 

углем. 

8. Рисунок ансамбля или нескольких зданий. Выполняется (акварель, уголь, 

сангина, тушь, карандаш) 

72 

Учебная практика по макетированию 

Виды работ  

1. Вырезание решёток из бумаги. 

2. Приемы пластической проработки поверхности. Изготовление макетов без 

использования клея, из единого листа бумаги (макет трансформируемой 

поверхности макет складки). 

3. Изготовление макета орнамента.       

4. Изготовление макета декоративного оформления окон 

36 
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5. Выполнение композиции из объёмных фигур 

Учебная практика по автоматизированному проектированию 

Виды работ  

1. Выполнение чертежей архитектурного объекта. 

2. Построение 3D модели архитектурного объекта. 

3. Визуализация объекта. 

36 

Производственная практика по ПМ.01 252 

Виды работ: 

1. Ознакомление с проектной организацией. 

2. Изучение проектных и нормативных материалов. 

3. Работа в качестве дублера техника - архитектора. 

 

ПМ 01.ЭК Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего: 1340 
 



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 30 — 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Методы изображения в архитектурных и градостроительных чертежах : учебно-

методическое пособие / А.А. Фаткуллина [и др.].. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС 

АСВ, 2020. — 73 c. — ISBN 978-5-7264-2265-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101871.html (дата обращения: 30.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Шевченко, Д. А. Изображение архитектурного замысла при проектировании 

средствами архитектурной графики. Архитектурный шрифт „Зодчий“ / Д. А. 

Шевченко, Н. В. Вандышева, В. С. Карташова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

92 с. — ISBN 978-5-8114-4179-2.  

3. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-10775-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473603 

4. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой 

квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. 

Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 90 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13012-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476883 

5. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13892-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477110 

6. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для СПО / С. Н. 

Кривошапко, В. В. Галишникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 476 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0.— Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-

FE856F342FEF/konstrukcii-zdaniy-i-sooruzheniy#page/234 

7. Соловьев А.К. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для 

среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей 

редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475590 

8. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

 

  

4.2. Дополнительная литература 

1. Инженерная и компьютерная графика. Часть 2. Методы изображения в 

архитектурно-строительных и строительных чертежах : учебное пособие / Т.М. 

Кондратьева [и др.].. — Москва : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. 

— 123 c. — ISBN 978-5-7264-1846-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473603
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https://www.iprbookshop.ru/76900.html (дата обращения: 30.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей : учебно-методическое 

пособие для студентов всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» / . — Макеевка : Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 104 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/114878.html (дата обращения: 30.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

3. Меренков, А. В. Современное малоэтажное жилище в учебном проектировании : 

учебное пособие для спо / А. В. Меренков, Ю. С. Янковская. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-5892-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146640  (дата 

обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, 

рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного 

занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 

мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 

четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное 

значение в развитии самостоятельного мышления.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 

самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

Вашу непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно 

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

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 

выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.   

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  
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 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

Наиболее важным моментом самостоятельной работы является выполнение 

курсовой работы. Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным 

темам с использованием практических материалов, полученных при прохождении 

практики.  

К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых 

вопросов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, 

рекомендуемую для выполнения курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту 

следует выявить дополнительные источники и материалы. При написании курсовой 

работы необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 34 — 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса. 

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, 

внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены 

конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует 

проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках профессионального модуля 

используются специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

  

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

Мастерская макетная 

Станки: 

Инструменты: 

Приспособления: 

Материалы: 

и т.п. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР1.01 Клаузура небольшого архитектурного объекта опрос 

ПР1.02 
Получение ортогональных проекций архитектурного 

объекта на основе эскизов 

опрос 

ПР1.03 
Разработка чернового макета на основе полученных 

чертежей 

опрос 

ПР1.04 Уточнение чертежей архитектурного объекта опрос 

ПР1.05 Оформление чертежей опрос 

ПР1.06 Разработка макета опрос 

СР1.01 Эскизы небольшого архитектурного объекта опрос 

СР1.02 Изучение литературы и методических рекомендаций опрос 

СР1.03 Работа над чертежами архитектурного объекта опрос 

СР1.04 Работа над макетом архитектурного объекта опрос 

СР2.04 
Выполнение рабочего макета фронтальной поверхности, 

выполнение элементов чистового макета и подмакетника   

защита 

СР2.05 
Выполнение рабочего макета объёмной формы, 

выполнение элементов чистового макета и подмакетника 

защита 

СР2.06 

Выполнение рабочего макета глубинно-пространственной 

композиции, выполнение элементов чистового макета на 

подмакетнике 

защита 

ПР3.02  Клаузура  (тема «Мой личный знак (экслибрис)») защита 

ПР3.04 Графическое упражнение «Типы линий» защита 

ПР3.05 Графическое упражнение «Диагональная сетка 5мм х 5мм) защита 

ПР3.06 Графическое упражнение «Прямоугольный орнамент» защита 

ПР3.07 Графическое упражнение «Криволинейный орнамент» защита 

ПР3.08 Графическое упражнение «Узкий архитектурный шрифт» защита 

ПР3.09 Графическое упражнение «Шрифт зодчего. Буквы» защита 

ПР3.10 Графическое упражнение «Шрифт зодчего. Цифры» защита 

ПР3.11 Графическое упражнение «Сопряжения» защита 

ПР3.12 Графическое упражнение «Памятник архитектуры» защита 

ПР3.15 

Техника графического представления архитектурных 

деталей (вычерчивание в карандаше, простановка 

размеров, выполнение надписей, отмывка). 

защита 

ПР3.16 
Введение в курсовое проектирование. Клаузура: тема 

«Небольшой торговый павильон» 

защита 

СР3.01 Написание реферата реферат 

СР3.04 Написание реферата по теме курсового проекта реферат 
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Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

СР3.05 Написание пояснительной записки курсового проекта доклад 

ПР4.01 
Выполнение жилой застройки микрорайона площадью 20-

25 га.   
защита 

ПР4.02 
Разработка улично-дорожной сети микрорайона площадью 

20-25га 
защита 

ПР4.03 
Выполнение жилой застройки группы жилых домов 

площадью 4-5га. 
защита 

ПР4.04 

Проектирование микрорайонных проездов, пешеходных 

путей, автомобильных стоянок группы жилых домов 

площадью 4-5га. 

защита 

СР4.03 
Разработка основных решений озеленения и 

благоустройства.   
защита 

СР5.01 
Построение архитектурно-конструктивных чертежей 

малоэтажного жилого дома. 

доклад 

СР5.02 
Построение архитектурно-конструктивных чертежей 

многоэтажного жилого дома. 

доклад 

СР5.03 
Построение архитектурно-конструктивных чертежей 

одноэтажного промышленного здания. 

доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведены в 

таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа по МДК.01.05 5 

Экз01 Экзамен по МДК.01.01 5 

Экз02 Экзамен по МДК.01.02 5 

Зач01 Дифференцированный зачет по практике УП.01.01 5 

КтР02 Семестровая контрольная работа по МДК.01.05 6 

Экз03 Экзамен по МДК.01.03 6 

КП01 Защита КР по МДК.01.03 7 

Зач02 Дифференцированный зачет по МДК.01.04 7 

Экз04 Экзамен по МДК.01.05 7 

Зач03 Дифференцированный зачет по практике ПП.01.01 7 

Экз05 Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01.ЭК 7 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по профессиональному 

модулю. 

Оценочные средства, используемые при прохождении практик, а также критерии и 

шкалы оценивания приведены в соответствующих программах практик. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия  
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать основные виды требований к 

различным типам объектов капитального строительства, включая 

социальные, эстетические, функционально-технологические, 

эргономические и экономические требования) 

Экз04, СР5.01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 2 (Знать основные источники получения 

информации в архитектурно-строительном проектировании, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные источники) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02 

Экз04, СР5.01 

Формулировка результата обучения 3 (Знать средства и методы сбора и 

обработки данных об объективных условиях участка застройки, включая 

обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местности, 

макетирование, графическую фиксацию подосновы) 

 

Формулировка результата обучения 4 (Знать методы сбора и анализа данных 

о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение, 

опрос, интервьюирование и анкетирование) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, Зач02 

Формулировка результата обучения 5 (Знать региональные и местные 

архитектурные традиции) 
 

Формулировка результата обучения 6 (Знать виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая историографические и 

культурологические) 

 

Формулировка результата обучения 7 (Знать средства и методы 

архитектурно-строительного проектирования) 

СР5.01, СР5.02, СР5.03, КтР01 

КтР02  
Формулировка результата обучения 8 (Знать основы архитектурной 

композиции и закономерности визуального восприятия) 
СР2 04, СР2.05, Экз. 02 

Формулировка результата обучения 9 (Знать методы наглядного 

изображения и моделирования архитектурной формы и пространства) 
СР2 04, СР2.05, Экз. 02 

Формулировка результата обучения 10 (Знать основные способы выражения 

авторского архитектурного замысла, включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, вербальные, видео) 

СР2 04, СР2.05, Экз. 02 

Формулировка результата обучения 11 (Знать особенности восприятия 

различных форм представления концептуального архитектурного проекта 

архитекторами, специалистами в области строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной культурой) 

 

Формулировка результата обучения 12 (Знать основные средства 

автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 

компьютерного моделирования) 

СР5.01, СР5.02, СР5.03, КтР01 

КтР02 

Формулировка результата обучения 13 (Знать требования законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных 

технических и нормативных методических документов по архитектурно-

строительному проектированию, включая технические регламенты, 

национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02 

КтР01 КтР02, Экз04 

Формулировка результата обучения 14 (Знать требования законодательства 

Российской Федерации в сфере проектирования, градостроительной и 

архитектурной деятельности, в том числе в части соответствия принимаемых 

архитектурных и проектных решений требованиям законодательства 

Российской Федерации к обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам планировки и застройки населенных пунктов) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02 

Формулировка результата обучения 15 (Знать требования международных 

нормативных технических документов по архитектурно-строительному 

проектированию и особенности их применения) 

Экз04 

Формулировка результата обучения 16 (Знать социальные, функционально-

технологические, эргономические, эстетические и экономические 

требования к различным типам объектов) 

КтР01, КтР02, Экз04 

Формулировка результата обучения 17 (Знать основные средства и методы 

архитектурно-строительного проектирования по обеспечению безбарьерной 

среды для маломобильных групп населения) 

КтР01, КтР02, Экз04 

Формулировка результата обучения 18 (Знать творческие приемы 

выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла) 
 

Формулировка результата обучения 19 (Знать социально-культурные, 

демографические, психологические, функциональные основы формирования 

архитектурной среды) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02 

Формулировка результата обучения 20 (Знать взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств проектируемых объектов) 

КтР01, КтР02, Экз04 

Формулировка результата обучения 21 (Знать основы проектирования КтР01, КтР02, Экз04 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

конструктивных решений объекта капитального строительства, основы 

расчета конструктивных решений на основные воздействия и нагрузки) 

Формулировка результата обучения 22 (Знать принципы проектирования 

средовых, экологических качеств объекта капитального строительства, 

включая акустику, освещение, микроклимат) 

КтР01, КтР02, Экз04 

Формулировка результата обучения 23 (Знать основные строительные 

материалы, изделия и конструкции, их технические, технологические, 

эстетические и эксплуатационные характеристики) 

 

Формулировка результата обучения 24 (Знать основные технологии 

производства строительных и монтажных работ) 
 

Формулировка результата обучения 25(Знать методики проведения технико-

экономических расчетов проектных решений) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, Зач02, Экз04 

Формулировка результата обучения 26 (Знать состав технико-

экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, Зач02, КтР01, КтР02 

Формулировка результата обучения 27 (Знать методы автоматизированного 

проектирования, основные программные комплексы проектирования, 

компьютерного моделирования, создания чертежей и моделей) 

 

Формулировка результата обучения 28  (Уметь осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных об объективных условиях района застройки, 

включая климатические и инженерно-геологические условия участка 

застройки) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02, КтР01, 

КтР02 

Формулировка результата обучения 29 (Уметь осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных о социально-культурных и историко-архитектурных 

условиях района застройки) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, Зач02 

Формулировка результата обучения 30 (Уметь проводить предпроектные 

исследования, включая историографические и культурологические) 
 

Формулировка результата обучения 31 (Уметь осуществлять поиск, 

обработку и анализ данных об аналогичных по функциональному 

назначению, месту застройки и условиям проектирования объектах) 

СР5.01, СР5.02, СР5.03 

Формулировка результата обучения 32 (Уметь использовать средства и 

методы работы с библиографическими и иконографическими источниками) 
 

Формулировка результата обучения 33 (Уметь оформлять результаты работ 

по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки 

архитектурной концепции) 

 

Формулировка результата обучения 34 (Уметь оформлять описания и 

обоснования функционально-планировочных, объемно-пространственных, 

художественных, стилевых и других решений, положенных в основу 

архитектурной концепции) 

 

Формулировка результата обучения 35 (Уметь выбирать и применять 

оптимальные формы и методы изображения и моделирования архитектурной 

формы и пространства) 

 

Формулировка результата обучения 36 (Уметь использовать средства 

автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 

компьютерного моделирования) 

СР5.01, СР5.02, СР5.03 

Формулировка результата обучения 37 (Уметь осуществлять анализ 

содержания проектных задач) 
 

Формулировка результата обучения 38 (Уметь осуществлять и обосновывать 

выбор архитектурных и объемно-планировочных решений в контексте 

требований, установленных заданием на проектирование) 

СР5.01, СР5.02, СР5.03 

Формулировка результата обучения 39 (Уметь осуществлять выбор 

оптимальных методов и средств формирования безбарьерной среды при 

разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию 

зданий, сооружений и их комплексов и использования данных объектов 

инвалидами) 

 

Формулировка результата обучения 40 (Уметь проводить расчет технико-

экономических показателей архитектурных и объемно-планировочных 

решений объекта капитального строительства) 

КтР01, КтР02 

Формулировка результата обучения 41 (Уметь формулировать обоснования 

архитектурных и объемно-планировочных решений объекта) 
КтР01, КтР02 



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 40 — 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 42 (Уметь оформлять текстовые и 

графические материалы   по разработанным архитектурным и объемно-

планировочным решениям) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03 

Формулировка результата обучения 43 (Уметь использовать средства 

выражения авторского архитектурного замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео) 

 

Формулировка результата обучения 44 (Уметь оформлять рабочую 

документацию по архитектурному разделу проекта, включая основные 

комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним документы) 

КтР01, КтР02 

Формулировка результата обучения 45 (Иметь практический опыт в сборе, 

обработке и документального оформления данных для задания на 

разработку концептуального архитектурного проекта) 

 

Формулировка результата обучения 46 (Иметь практический опыт 
подготовке типовых и примерных вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений) 

КтР01, КтР02 

Формулировка результата обучения 47 (Иметь практический опыт проверке 

комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта и данных задания на разработку архитектурного 

раздела проектной документации) 

 

Формулировка результата обучения 48 (Иметь практический опыт 
подготовке демонстрационных материалов для представления 

концептуального архитектурного проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы) 

 

Формулировка результата обучения 49 (Иметь практический опыт 
разработке вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, КтР01, КтР02 

Формулировка результата обучения 50 (Иметь практический опыт оценке 

применимости типовых архитектурных узлов и деталей объемно-

планировочных решений) 

 

Формулировка результата обучения 51 (Иметь практический опыт 
обеспечении соблюдения норм законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных актов, а также стандартов выполнения работ и 

применяемых материалов) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02 

Формулировка результата обучения 52 (Иметь практический опыт 

разработке и осуществлении архитектурных и проектных решений зданий, 

сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства 

Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них 

инвалидов и использования их инвалидами) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02 

Формулировка результата обучения 53 (Иметь практический опыт 
оформлении текстовых и графических материалов архитектурного раздела 

проектной документации) 

КтР01, КтР02 

Формулировка результата обучения 54 (Иметь практический опыт 
оформлении рабочей документации по архитектурному разделу проекта) 

ПР4.01, ПР4.02, ПР4.03, 

ПР4.04, СР4.03, Зач02, КтР01, 

КтР02 

 

Задания к опросу ПР1.01 

Средства архитектурной графики, использованные в клаузуре 

 

Задания к опросу ПР1.02 

Построение ортогональной проекции 

 

Задания к опросу ПР1.03 

Средства создания архитектурного макета 

 

Задания к опросу ПР1.04 

Чертежи как средство отображения архитектурного замысла 

 

Задания к опросу ПР1.05 
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Правила оформления архитектурных чертежей 

 

Задания к опросу ПР1.06 

Архитектурный макет как средство отображения архитектурного замысла 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

 

1. Основные средства изображения архитектурного замысла 

2. Клаузура и эскизы в работе архитектора 

3. Архитектурные чертежи в работе архитектора 

4. Архитектурная графика, виды и задачи архитектурной графики 

5. Архитектурный макет как средство отображения архитектурного замысла 

6. Способы создания архитектурных макетов 

7. Способы изображения архитектурного замысла 

8. Роль технологий информационного моделирования в отображении 

архитектурного замысла 

9. Способы получение ортогональных проекций архитектурного объекта на основе 

эскизов 

10. Требования, предъявляемые к изображениям архитектурных объектов и 

презентационным материалам 

11. Способы презентации архитектурного объекта 

12. Компьютерная и ручная графика как средство отображения архитектурного 

замысла 

13. Средства создания архитектурных чертежей 

14. Эскиз как средство отображения архитектурного замысла 

 

 

Вопросы к защите СР2.04 

1. Виды фронтальной композиции 

2. Способы построения фронтальной композиции 

3. Способы выявления фронтальной композиции 

4. Примеры фронтальной композиции в архитектуре 

5. Использование цвета в построении и выявлении фронтальной композиции 

6. Масса и пространство в построении и выявлении фронтальной композиции 

7. Фактор положения в пространстве в построении фронтальной композиции 

8. Симметрия и асимметрия в построении фронтальной композиции 

9. Особенности выявления симметричных и асимметричных композиций 

 

Вопросы к защите СР2.05 

1. Виды объемной композиции 

2. Способы построения объемной композиции 

3. Способы выявления объемной композиции 

4. Примеры объемной композиции в архитектуре 

5. Использование цвета в построении и выявлении объемной композиции 

6. Масса и пространство в построении и выявлении объемной композиции 

7. Фактор положения в пространстве в построении объемной композиции 

8. Симметрия и асимметрия в построении объемной композиции 

9. Особенности выявления симметричных и асимметричных объемных 

композиций 

 

Вопросы к защите СР2.06 

1. Виды пространственной композиции 
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2. Способы построения пространственной композиции 

3. Способы выявления пространственной композиции 

4. Примеры пространственной композиции в архитектуре 

5. Использование цвета в построении и выявлении пространственной композиции. 

6. Композиционные центры и доминанты в построении пространственной 

композиции. 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз02 

1. Общее понятие о композиции. Композиция в искусстве и архитектуре. 

2. Основной принцип композиции. 

3. Понятие об основных свойствах объемно-пространственных форм.  

4. Масса, пространство в построении ОПК. 

5. Цвет, свет в построении ОПК 

6. Пропорции в построении ОПК 

7. Тождество, нюанс и контраст в построении ОПК. 

8. Положение в пространстве как свойство объемно- пространственных форм. 

9. Факторы, определяющие особенности зрительного восприятия объемно- 

пространственных форм. 

10. Тектоника как выражение структуры объемно- пространственных форм. 

11. Архитектурный масштаб и масштабность. 

12. Симметрия и ее виды. Асимметрия. 

13. Основные виды композиции. Общее понятие. 

14. Фронтальная композиция. Способы построения и выявления. 

15. Объемная композиция. Способы построения и выявления. 

16.  Пространственная композиция. Способы построения и выявления. 

17.  Приемы организации внутренних пространств, их выбор в соответствии с 

типом проектируемого объекта. 

 

Вопросы к защите ПР3.02 

1. Какая основная идея ваше Клаузуры? 

2. В чем именно выражается ваш личный знак? 

Вопросы к защите ПР3.04 

1. Расскажите какие типы линий вы знаете? 

2. Какие типы линий использованы в вашей работе? 

3. Какими инструментами выполнятся работа? 

Вопросы к защите ПР3.05 

1. Расскажите технологию выполнения упражнения 

2. Какие типы линий использованы в вашей работе? 

Вопросы к защите ПР3.06 

1. Чем достигается объём орнамента в работе? 

2. Расскажите замысел вашего орнамент 

Вопросы к защите ПР3.07 

1. Чем достигается объём орнамента в работе? 

2. Расскажите замысел вашего орнамента 

Вопросы к защите ПР3.08 

1. Расскажите о шрифтах в архитектуре. 

2. Особенности узкого архитектурного шрифта, его пропорции. 

Вопросы к защите ПР3.09 

1. Особенности выполнения шрифта зодчего 

2. Для чего необходим шрифт зодчего и его применение 

         Вопросы к защите ПР3.10 

1. Особенности выполнения шрифта зодчего 
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2. Для чего необходим шрифт зодчего и его применение 

          Вопросы к защите ПР3.11 

1. Методика выполнения сопряжений 

2. Применение в практике сопряжений 

3. Необходимые инстументы 

          Вопросы к защите ПР3.12 

1. Обоснуйте выбор памятника архитектуры 

2. Расскажите краткую информацию о вашем памятнике архитектуры 

3. Расскажите о составе графической работы 

4. Обоснуйте композицию на подрамнике 

          Вопросы к защите ПР3.15 

1. Что такое отмывка? 

2. Как отмывка применяется в архитектурной графике? 

3.  Расскажите технологию выполнения отмывки 

         Вопросы к защите ПР3.16 

1. Расскажите основную идею вашей клаузуры 

2. Что вы хотели сказать этим фасадом? 

3. В какой местности располагается ваш объект? 

 

Темы реферата СР3.01 

1. Памятник архитектуры  

 

Темы реферата СР3.04 

1. Выставочный павильон 

2. Читальный зал 

3. Летнее кафе 

4. Автостанция 

 

 Пункты по докладу (пояснительная записка КР) СР3.05 

Рекомендуемый объем пояснительной записки – 100 страниц. В пояснительную 

записку входят: 

2. Титульный лист 

3. Задание на КР 

4. Содержание, с постраничным обозначением разделов 

5. Введение 

6. Основной текст пояснительной записки с описанием архитектурного, объемно-

планировочного и конструктивного решения объекта КР 

7. Заключение 

8. Литература 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз03 

1. Архитектура. Определение и основные понятия. 

2. Архитектурная тектоника. 

3. Архитектурное проектирование. Его цели и задачи. 

4. Профессия архитектор. 

5. Масштаб в архитектуре. 

6. Типы линий.  

7. Основные архитектурные шрифты. Их начертания и пропорции. 

8. Архитектурные чертежи. 

9. Роль шрифтовой композиции в архитектурном проектировании. 

10. Архитектурные обломы. Их роль и значения. Основные группы. Начертания и 

пропорции. 
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11. Римские ордера в массах.  

12. Построение ионической волюты. 

13. Роль и значение архитектурной графики. 

14. Основные этапы проектирования архитектурного объекта. 

15. Объемно-планировочное решение архитектурного объекта. 

16. Генеральный план. Его роль и значение. 

17. Технико-экономические показатели архитектурного объекта. 

18. Макет. Его значение. Варианты выполнения и разновидности. 

19. Предпроектный анализ существующего опыта разработки и проектирования 

архитектурного объекта. 

20. Методика создания пояснительной записки к курсовому проекту по 

архитектурному проектированию. Значение пояснительной записки. Её состав. 

 

 

Практические задания к экзамену Экз03 

1. Клаузура на тему: «Мой любимый архитектор». 

2. Клаузура на тему: «Архитектурная фантазия». 

3. Клаузура на тему: «Архитектурная уличная урна». 

4. Клаузура на тему: «Архитектурная дверная ручка». 

5. Клаузура на тему: «Архитектурный сервиз». 

6. Клаузура на тему: «Домик для кошки». 

7. Клаузура на тему: «Домик для собаки». 

8. Клаузура на тему: «Домик для птицы». 

9. Клаузура на тему: «Мебель для друга». 

10. Клаузура на тему: «Тамбов - будущего». 

 

Вопросы к защите курсовой работы КР01 

1. В чем отличие от проектов без внутреннего пространства? 

2. Где выбирается участок для застройки данным типом сооружений? 

3. Как влияет на объемно-планировочное решение функциональное зонирование? 

4. Как влияет на объемно-планировочное решение конструктивные особенности 

сооружения? 

5. Как влияет на объемно-планировочное решение внешние климатические 

факторы? 

6. Как влияет на объемно-планировочное решение рельеф местности? 

7. Как влияет на объемно-планировочное решение характер окружающей 

застройки? 

8. Какие нормы и правила применяются при проектировании общественных 

зданий? 

9. Назовите основные помещения, входящие в состав общественного здания с 

зальным помещением? 

10. Перечислите основные применяемые в проекте материалы 

 

Задания к защите ПР4.01  

1. Структура и размещение селитебной территории 

2. Санитарно-технические и противопожарные требования к жилой застройке 

3. Жилые кварталы и микрорайоны. 

4. Системы застройки микрорайонов. 

Задания к защите ПР4.02 

1. Определите основные задачи по организации транспортного обслуживания 

микрорайона и города в целом 
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2. Назовите виды транспорта, на которые рассчитана система 

внутримикрорайонных проездов. 

3. Назовите основы проектирования системы внутриквартальных и 

внутримикрорайонных проездов. 

Задания к защите ПР4.03. 

1. Чем характеризуется периметральная застройка? 

2. Назовите отличия групповой застройки от строчной. 

3. Чем характерна свободная застройка? Какие элементы может сочетать в себе 

комбинированная застройка? 

Задания к защите ПР4.04  

1. Какие принципы должны быть положены в основу создания сети пешеходных 

путей в кварталах и микрорайонах? 

Задания к защите СР4.03 

1. Объясните, как подобрать ассортимент деревьев и кустарников для конкретной 

климатической зоны, конкретного объекта, композиции? 

2. Перечислите и приведите примеры типов посадок деревьев, кустарников. 

3. Чем следует руководствоваться при создании цветников? Каковы требования и 

рекомендации к озеленению различных объектов микрорайонов? 

    

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету Зач02 

1. История развития градостроительства (I период) 

2. История развития градостроительства (II период) 

3. Истории развития градостроительства ( III период) 

4. История развития градостроительства (IV период) 

5. История развития градостроительства (V период) 

6. История развития градостроительства ( 20-30 годы) 

7. История развития градостроительства (40-50 годы) 

8. История развития градостроительства (60-80 годы) 

9. Виды расселения. 

10. Понятие о системе расселения. 

11. Характеристика населённых пунктов. 

12. Определение перспектив развития города. 

13. Группы населения городов и посёлков. 

14. Функциональные зоны города. 

15. Формирование плана города. 

16. Планировочная структура города. 

17. Размещение жилой застройки. 

18. Ступенчатая система обслуживания в жилых районах и микрорайонах. 

19. Транспортные площади (их характеристика).  

20. Требования, предъявляемые к территории города. 

21. Требования городского транспорта к планировке города.  

22. Примерный расчет населения города и с.н.м. 

23. Основные требования, применяемые к застройке 

24. Факторы, определяющие форму территории микрорайона. 

25. Организация транспортного и пешеходного движения в микрорайоне.  

26. Классификация промышленных предприятий.  

27. Классификация городских улиц и дорог. 

28. Приёмы жилой застройки. 

29. Зелёные насаждения в микрорайоне.  

30. Размещение жилых районов.  

31. Характеристика основных систем городских улиц.  

32. Общественно-административные площади города.  
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33. Площади-автостоянки. 

34.  Роль зеленых насаждений города в формировании городской среды 

35. Система зеленых насаждений в городе 

36. Приемы и стадии проектирования озеленения.  

37. Ассортимент, типы и нормы городских насаждений. 

38.  Озеленение городских объектов, территорий жилой застройки 

39.  Малые архитектурные формы на территории хилой застройки. 

 

Темы доклада СР5.01 

1. Несущий остов здания. Несущие и ограждающие конструкции. 

2. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости зданий. 

3. Конструктивные системы и схемы зданий. 

4. Единая модульная система в строительстве, ее значение и основные положения. 

5. Правила привязки конструктивных элементов к координационным осям. 

6. Система размеров в строительстве. 

7. Системы планировки зданий. 

8. Технико-экономические показатели, используемые при оценке проектов. 

9. Принципы проектирования фундаментов и стен. Принципы проектирования 

перекрытий с балочными и плитными несущими конструкциями. 

10. Принципы проектирования крыш. 

11. Принципы проектирования лестниц, окон, дверей. 

12. Основные конструктивные системы несущих остовов зданий. 

13. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости зданий. 

14. Модульная координация размеров, унификация, типизация и индустриализации в 

строительстве. 

15. Воздействия на ограждающие конструкции и требования, которым должны 

удовлетворять ограждающие конструкции. 

16. Принципиальные схемы конструктивных решений наружных и внутренних стен 

междуэтажных и др. перекрытий, крыш, совмещенных покрытий, перегородок, 

светопрозрачных ограждений. 

17. Применение индустриальных изделий, назначение ГОСТов, нормалей, СниПов, ТУ 

и т.д. 

18. Технико-экономические показатели малоэтажных зданий.  

19. Виды грунтов и особенности их несущей способности, способы повышения 

несущей способности грунта. 

20. Виды фундаментов малоэтажных зданий. 

21. Конструктивные системы со стенами из природных и искусственных камней и 

блоков. 

22. Стены из кирпича, мелких блоков. Системы разрезки стен. Методы обеспечения 

прочности, устойчивости, долговечности стен. 

23. Несущие остовы деревянных зданий. Узлы и детали сопряжения вертикальных и 

горизонтальных элементов. 

24. Перекрытия и требования, предъявляемые к ним. 

25. Перекрытия по деревянным и железобетонным балкам. 

26. Полы. Общие сведения о полах, конструктивные решения полов различных типов. 

27. Проектирование и конструктивные решения скатных крыш с наружным 

водоотводом. 

28. Кровли скатных крыш. 

29. Перегородки. Общие сведения и конструктивные решения. 

30. Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции. Общие сведения, 

классификация, требования к конструкциям. 

31. Внутренние и наружные двери. Общие сведения и принципы проектирования. 
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Задания к семестровой контрольной работе КтР01 

Выполнить архитектурно-строительные чертежи малоэтажного жилого дома. Планы 

1 и 2 этажей, разрезы, планы кровли, стропил, перекрытий, фундаментов, узлы 

сопряжения элементов. Планировочные  и конструктивные схемы предлагаются 

преподавателем. 

 

Темы доклада СР5.02 

1. Конструктивные схемы и системы зданий. Типы конструктивных решений 

несущих остовов зданий. 

2. Конструктивные решения зданий со стенами из крупных панелей. Обеспечение 

пространственной жесткости и устойчивости. 

3. Покрытие многоэтажных зданий. Кровли.  

4. Несущий остов каркасных зданий. Обеспечение пространственной жесткости и 

устойчивости. 

5. Междуэтажные перекрытия. Полы зданий. 

6. Железобетонные перекрытия и покрытия зданий. 

7. Полы по лагам. Обеспечение гидроизоляции и звукоизоляции элементов зданий. 

8. Мероприятия по защите зданий от грунтовых вод. 

9. Каркасно-стеновой остов зданий. Особенности проектирования при неполном 

каркасе и несущих стенах из различных материалов и изделий. 

10. Несущий стеновой остов. Конструктивные системы. Узлы и детали. Каменные 

здания и здания из блоков. 

11. Основные виды фундаментов многоэтажных зданий. Глубина заложения. 

Требования и особенности проектирования. 

12. Схемы разрезки стен на панели. Типы панелей, конструктивное решение. Стыки 

панелей. 

13. Противопожарные требования. Подбор материалов конструкций. Класс здания. 

Проектирование конструкций с учетом противопожарных требований. 

14. Балконы, лоджии, эркеры. Основные конструктивные решения. 

15. Проектирование вертикальных коммуникационных помещений. Особенности 

эвакуации в высотных зданиях. 

16. Окна зданий и предъявляемые к ним требования. 

17. Монолитный железобетонный каркас многоэтажных зданий. 

18. Сборный рамно-связевой железобетонный каркас многоэтажных зданий и его 

элементы. 

 

Задания к семестровой контрольной работе КтР02 

Выполнить архитектурно-строительные чертежи многоэтажного жилого дома. 

Планы этажей, разрезы, планы кровли, покрытия, перекрытий, фундаментов, узлы 

сопряжения элементов. Планировочные  и конструктивные схемы предлагаются 

преподавателем. 

 

Темы доклада СР5.02 

1. Металлические фермы. 

2. Деревянные фермы. 

3. Железобетонные фермы. 

4. Металлические арки. 

5. Деревянные арки. 

6. Железобетонные арки. 

7. Своды. 

8. Складки. 
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9. Купола железобетонные. 

10.  Металлические купола. 

11.  Деревянные купола. 

12.  Купола из пластмасс. 

13.  Оболочки положительной гауссовой кривизны. 

14.  Оболочки отрицательной гауссовой кривизны. 

15.  Керамические оболочки. 

16.   Цилиндрические оболочки. 

17.  Деревянные оболочки. 

18.  Сетчатые цилиндрические оболочки и своды. 

19.  Сетчатые купола. 

20.  Сетчатые конические оболочки. 

21.  Стержневые (структурные) покрытия. 

22.  Кровельные покрытия в пространственных стержневых конструкциях. 

23.  Оболочки и купола из стеклопластика и оргстекла. 

24.  Оболочки из пенопластов. 

25.  Пространственные конструкции из пластмасс. 

26.  Вантовые покрытия одинарной кривизны. 

27.  Вантовые покрытия двоякой кривизны. 

28.  Проволочные тросы. 

29.  Мембранные покрытия. 

30.  Пневмопанельные конструкции покрытия. 

31.  Пневматические конструкции воздухоопорного типа. 

32.  Тентовые конструкции. 

33. Материалы пневматических и тентовых покрытий. 

34.  Пневмокаркасные конструкции. 

35. Кровельные покрытия в пространственных стержневых конструкциях 

 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз04 

1. Конструктивные схемы и системы гражданских зданий, область их применения, 

выбор системы при проектировании. 

2. Основания и фундаменты гражданских зданий. Подвалы. Устройство 

гидроизоляции. 

3. Панельные бетонные стены и их элементы. 

4. Внутренние стены: общие сведения, классификация, конструктивные решения. 

5. Перегородки: классификация, требования, принципы конструирования. 

6. Конструктивные решения междуэтажных и чердачных перекрытий с различными 

несущими конструкциями. 

7. Полы гражданских зданий: классификация, требования, состав, принципы 

конструирования. 

8. Принципы проектирования и конструктивные решения индустриальных крыш с 

теплым и холодным чердаком. 

9. Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции гражданских зданий: 

общие сведения, классификация, требования, принципы проектирования и 

конструирования. 

10. Лестницы гражданских зданий: общие сведения, классификация, требования, 

принципы проектирования и конструирования. 

11. Объемно-планировочные решения жилых зданий. 

12. Обеспечение энергоэкономичности в жилых зданиях. 

13. Типизация и унификация объемно-планировочных и конструктивных решений 

жилых зданий. 
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14. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий. 

15. Факторы, определяющие ОПР, функциональный процесс. Классификация 

помещений. Системы планировки. 

16. Принципы проектирования основных и вспомогательных помещений входных 

узлов и коммуникаций общественных зданий. 

17. Эвакуация людей из помещений общественных зданий: общие сведения, 

нормирование, расчет времени эвакуации, проектирование путей эвакуации. 

18. Зрительное восприятие и видимость в помещениях общественных зданий: общие 

сведения, принципы проектирования с учетом условий зрительного восприятия и 

видимости. 

19. Факторы, определяющие ОПР, функциональный процесс. Классификация 

помещений. Системы планировки. 

20. Принципы проектирования основных и вспомогательных помещений входных 

узлов и коммуникаций общественных зданий. 

21. Эвакуация людей из помещений общественных зданий: общие сведения, 

нормирование, расчет времени эвакуации, проектирование путей эвакуации. 

22. Зрительное восприятие и видимость в помещениях общественных зданий: общие 

сведения, принципы проектирования с учетом условий зрительного восприятия и 

видимости. 

23. Состав и содержание технического задания на проектирование жилого здания. 

Состав помещений и их взаимосвязь.  

24. Градостроительные требования к размещению многоэтажного жилого здания в 

застройке. 

25. Особенности работы конструкций производственных зданий и их учет при 

проектировании. 

26. Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий (общие сведения, 

принципы проектирования). 

27. Проектирование покрытий из железобетона с пространственными несущими 

конструкциями. 

28. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости одноэтажных зданий с 

железобетонным каркасом. Связи железобетонного каркаса. 

29. Металлический каркас одноэтажных промышленных зданий (общие сведения, 

принципы проектирования). 

30. Проектирование покрытий из металла с пространственными несущими 

конструкциями. 

31. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости одноэтажных зданий с 

металлическим каркасом. Связи металлического каркаса. 

32. Многоэтажные промышленные здания с железобетонным и стальным каркасами 

(проектирование и конструктивные решения). 

33. Кинематический анализ сооружений. 

34. Опоры. Виды, реакции. 

35. Условия геометрической неизменяемости и статической определимости 

стержневых систем. 

36. Балки. Общие сведения. 

37. Линии влияния опорных реакций для однопролетных балок. 

38. Определение усилий по линиям влияния. 

39. Трехшарнирные системы. 

40. Определение реакций для трехшарнирной арки. 

41. Определение усилий в трехшарнирной арке. 

42. Определение усилий в стержнях простых ферм. 

43. Линии влияния усилий в стержнях простейших ферм. 

44. Теорема о взаимности перемещений. 
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45. Формула перемещений. 

46. Температурные перемещения. 

47. Основные свойства статически неопределимых  систем. Методы расчета. 

48. Сущность метода сил. Лишние связи. Основная и эквивалентная системы. 

49. Канонические уравнения метода сил. Свойства канонических уравнений. 

50. Проверка правильности единичных перемещений и грузовых членов. 

51. Построение эпюр M, Q и N  при расчете методом сил.  

52. Сущность метода перемещений. 

53. Кинематическая неопределимость рам. Степень кинематической неопределимости. 

54. Основная и эквивалентная система. Канонические уравнения метода перемещений. 

55. Основные задачи динамики сооружений. Виды динамических нагрузок. 

56. Собственные и вынужденные колебания. 

57. Устойчивость сооружений и методы ее исследования. 

 

Теоретические вопросы к экзамену по профессиональному модулю ПМ.01. (Экз05) 

1. Архитектура. Определение и основные понятия. 

2. Архитектурное проектирование. Его цели и задачи. 

3. Основные средства изображения архитектурного замысла 

4. Архитектурная графика, виды и задачи архитектурной графики 

5. Архитектурный макет как средство отображения архитектурного замысла 

6. Способы изображения архитектурного замысла: эскизы, архитектурные чертежи. 

7. Общее понятие о композиции. Основной принцип композиции. 

8. Понятие об основных свойствах объемно-пространственных форм.  

9. Масса, пространство в построении ОПК. Цвет, свет в построении ОПК. Пропорции 

в построении ОПК. Тождество, нюанс и контраст в построении ОПК. 

10. Положение в пространстве как свойство объемно- пространственных форм. 

11. Тектоника как выражение структуры объемно- пространственных форм. 

12. Архитектурный масштаб и масштабность. 

13. Симметрия и ее виды. Асимметрия. 

14. Основные виды композиции: фронтальная, объемная, пространственная. Способы 

построения и выявления. 

15. Основные этапы проектирования архитектурного объекта. 

16. Объемно-планировочное решение архитектурного объекта. 

17. Технико-экономические показатели архитектурного объекта. 

18. Виды расселения. Понятие о системе расселения. 

19. Планировочная структура города. 

20. Требования, предъявляемые к территории города. 

21. Основные требования, применяемые к застройке.  

22. Классификация городских улиц и дорог. Приёмы жилой застройки. 

23. Конструктивные схемы и системы гражданских зданий, область их применения, 

выбор системы при проектировании. 

24. Основания и фундаменты гражданских зданий. Подвалы. Устройство 

гидроизоляции. 

25. Панельные бетонные стены и их элементы. 

26. Внутренние стены: общие сведения, классификация, конструктивные решения. 

27. Перегородки: классификация, требования, принципы конструирования. 

28. Конструктивные решения междуэтажных и чердачных перекрытий с различными 

несущими конструкциями. 

29. Полы гражданских зданий: классификация, требования, состав, принципы 

конструирования. 

30. Принципы проектирования и конструктивные решения индустриальных крыш с 

теплым и холодным чердаком. 
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31. Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции гражданских зданий: 

общие сведения, классификация, требования, принципы проектирования и 

конструирования. 

32. Лестницы гражданских зданий: общие сведения, классификация, требования, 

принципы проектирования и конструирования. 

33. Типизация и унификация объемно-планировочных и конструктивных решений 

жилых зданий. 

34. Факторы, определяющие ОПР, функциональный процесс. Классификация 

помещений. Системы планировки. 

35. Эвакуация людей из помещений общественных зданий: общие сведения, 

нормирование, расчет времени эвакуации, проектирование путей эвакуации. 

36. Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий (общие сведения, 

принципы проектирования). 

37. Проектирование покрытий из железобетона с пространственными несущими 

конструкциями. 

38. Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости одноэтажных зданий с 

железобетонным каркасом. Связи железобетонного каркаса. 

39. Металлический каркас одноэтажных промышленных зданий (общие сведения, 

принципы проектирования). 

40. Опоры. Виды, реакции. 

41. Трехшарнирные системы. 

42. Определение усилий в стержнях простых ферм. 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

текущего контроля успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Самостоятельная 

работа 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 

работа 
учитывается процент правильно решенных заданий 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
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показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Семестровая контрольная работа по МДК.01.05 (КтР01; КтР02). 

Контрольная работа состоит из 10 заданий (задач). 

Время на выполнение: 80 минут. 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Дифференцированный зачет по МДК.01.04 (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

Экзамен по МДК.01.01 (Экз01); МДК.01.02 (Экз02); МДК.01.04 (Экз04); 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 
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Показатель 
Максимальное 

количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 

понятий 
4 

Полнота раскрытия вопроса 6 

Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 

(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 

формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы 4 

Всего 20 

 

Итоговая оценка по дисциплинам выставляется с учетом результатов текущего 

контроля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

 

Экзамен по МКД01.03 (Экз03) 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического  задания. 

Время на подготовку: 180 минут. 

Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается 

максимально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 

понятий 
2 

Полнота раскрытия вопроса 3 

Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 

(понятиями и моделями) 
3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 

Всего 10 

 

Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 

Формализация условий задачи 2 

Обоснованность выбора метода выполнения работы 4 

Правильность проведение расчетов (определение масштабности) 4 

Полнота выполненного макета 10 

Всего 20 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего 

контроля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 54 — 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Защита КР по МДК.01.03 (КП01). 

На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме 

курсового проектирования. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему глубокие знания, 

примененные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному 

обобщить практический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему в проекте и при его 

защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной 

мере проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в проекте 

основные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или 

допустившему отдельные неточности в содержании проекта. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не раскрывшему 

основные положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании 

проекта, а также допустившему неправомерное заимствование. 

 

Экзамен по ПМ01 (Экз05) 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

Результат обучения по профессиональному модулю считается достигнутым при 

получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 

из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК09 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК11 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 2.1 

Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию в рамках поставленных руководителем 

задач 

ПК.2.2 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной 

документации в соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций 

 

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, нормативных методических документов к составу, 

содержанию и оформлению разделов проектной документации, к порядку 

проведения экспертизы проектной документации и внесения дополнений и 

изменений в проектную документацию; 

 методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной 

коммуникации; 

 основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством объектов архитектурной среды; 

 принцип и методы контроля соответствия проектно-сметной документации 

объектов капитального строительства требованиям заказчика, техническим 

регламентам, стандартам, нормам, правилам. 

 

уметь: 
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 выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и 

персональной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с 

заказчиком; 

 определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений; 

 определять соответствие комплектности и качества оформления 

архитектурного раздела проектной документации требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, нормативных технических и нормативных методических документов к 

составу и содержанию разделов проектной документации; 

 определять допустимые варианты изменений разрабатываемых 

архитектурных и объемно-планировочных решений при согласовании с 

решениями по другим разделам проектной документации. 

 

иметь практический опыт: 

 разработки заданий на проектирование отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

 согласования архитектурных и объемно-планировочных решений с 

разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной документации; 

 корректирования проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций; 

 внесения изменений в проектную документацию по отдельным 

архитектурным и объемно-планировочным решениям в соответствии с 

требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций; 

 подготовки и контроля комплектности и качества оформления рабочей 

документации, разрабатываемой в соответствии с архитектурным разделом 

проекта; 

 

1.3. Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля составляет  416 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема профессионального модуля (в 

академических часах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 
Объем, 

часов 

Освоение междисциплинарных курсов 224 

Прохождение практики 180 

учебная практика 72 

производственная практика 108 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего 416 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля, 

академических часов 

Всего 

часов 
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МДК.02.01 Планирование процесса архитектурного 

проектирования 
68 16 32 - - 12 8 

МДК.02.02 Основы строительного производства 72 32 32 - -  8 

МДК.02.03 Контроль качества проектной документации 

и внесение изменений 
84 32 32 - - 12 8 

УП.02.01 Учебная практика (Осуществление 

мероприятий по реализации принятых проектных 

решений) 

72 - - - - - - 

ПП.02.01 Производственная практика (Осуществление 

мероприятий по реализации принятых проектных 

решений) 

108 - - - - - - 

ПМ.02.ЭК Экзамен по профессиональному 

модулю/Квалификационный экзамен 
12 - - - - 12 - 

Всего: 416 80 96 - - 36 24 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

МДК.02.01 Планирование процесса архитектурного проектирования 68 

Раздел 1. 

Предмет и задачи 

архитектурного 

проектирования. 

Планирование 

процесса 

архитектурного 

проектирования. 

Содержание   

Тема 1. Основные задачи и направления развития 

архитектуры, строительства и градостроительства 

 Архитектурная деятельность, как форма оказания услуг. 

Архитектурная деятельность как интеллектуальная 

деятельность. Архитектурная деятельность как 

предпринимательство. Архитектор и проектная организация 

как субъект архитектурной деятельности. Виды 

ответственности архитектора.    

Основные задачи архитектуры и строительства 

современного общества. Объект деятельности и сферы 

деятельности архитектуры и строительства. Основные 

направления развития строительства и архитектуры. 

10 

Тема 2. Градостроительный кодекс РФ – основной закон, 

регулирующий архитектурную и строительную 

деятельность. 

Основные задачи Градостроительного кодекса. Основные 

термины Градостроительного кодекса. Основные объекты 

Градостроительного кодекса 

8 

Тема 3. Структура органов управления архитектурой и 

строительством. 

Структура государственных органов управления 

архитектурой и строительством, их задачи и полномочия. 

Структура местных органов самоуправления и их задачи; 

5 

Тема 4. Подрядные строительные и проектные 

организации и их взаимодействие. 

Виды проектных организаций и их структуры. Виды 

подрядных строительных организаций и их структуры. 

Виды проектных организаций и их структуры. 

Функциональное назначение структурных подразделений 

проектных организаций. Виды архитектурных проектных 

организаций. 

10 

Тема 5. Проблемы разработки проектной документации 

для строительства. 

Стадии проектирования. Задание на проектирование, 

исходные данные на проектирование. Состав и содержание 

проектной документации. Согласование проектной 

документации. Экспертиза проектной документации. 

12 

Тема 6. Организация и этапы проектирования 

архитектурного раздела проекта. 
12 
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1 2 3 

Стадии проектирования архитектурного раздела проекта. 

Структура архитектурного раздела, его содержание. 

Согласование архитектурного раздела с технологическим, 

конструктивным разделами проекта. 

Тема 7. Договора подряда на проектирование и 

строительство. 

Организация подрядных торгов, конкурсов и аукционов. 

Договор подряда на проектирование, его состав и 

содержание. Договор подряда на строительство, его состав 

и содержание 

6 

Тема 8. Общественные и саморегулируемые 

организации, их виды и назначения. 

Союз архитекторов России, его задачи и структура. 

Саморегулируемые организации в области архитектурно-

строительного проектирования, инженерных изысканий и 

строительства. Условия получения допусков и лицензий для 

выполнения работ, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности. 

5 

В том числе, практических занятий 32 

ПР1.01 Основные задачи и направления развития 

архитектуры, строительства и градостроительства 
4 

ПР1.02 Градостроительный кодекс РФ – основной закон, 

регулирующий архитектурную и строительную 

деятельность. 

 

4 

ПР1.03 Структура органов управления архитектурой и 

строительством. 
4 

ПР1.04 Подрядные строительные и проектные организации 

и их взаимодействие. 
4 

ПР1.05 Проблемы разработки проектной документации для 

строительства. 
2 

ПР1.06 Организация и этапы проектирования 

архитектурного раздела проекта. 
6 

ПР1.07 Договора подряда на проектирование и 

строительство. 
4 

ПР1.08 Общественные и саморегулируемые организации, 

их виды и назначения. 
4 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01  

СР1.01 Написание 2-х рефератов по темам практических занятий 

СР1.02 Подготовка одной домашней работы по теме практических занятий 

СР1.03 Подготовка 2-х докладов/презентаций по теме практических занятий 

8 

Экзамен по МДК.ХХ.01 12 

МДК.02.02  Основы строительного производства  72 

Раздел 1 

Организация и 

выполнение 

подготовительны

х работ на 

строительной 

площадке 

Содержание 

8 

Тема 1.1. Основные положения основ строительного 

производства. 

Строительная продукция. Строительные процессы, их 

структура,  классификация. Специальные работы. 

Объединение общестроительных работ по циклам.  

Строительные рабочие, их профессии, квалификация и 
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организация труда. 

Определение понятий: производительность труда; 

трудоемкость; выработка; норма времени; расценки. 

Нормативно-техническая документация строительного 

производства. 

Тема 1.2. Строительные работы подготовительного 

периода. 

Понятия об основных методах производства работ.  

Подготовительные и вспомогательные процессы.  

Инженерная подготовка территории строительной 

площадки. Устройство дорог и инженерных коммуникаций 

Тема 1.3. Земляные работы и сооружение фундаментов. 

Земляные работы в строительстве. Виды земляных 

сооружений, требования к ним. Грунты, их строительные 

свойства и классификация по трудности разработки. 

Устойчивость откосов земляных сооружений. Производство 

земляных работ в стесненных условиях. 

Разработка грунтов экскаваторами, землеройно-

транспортными и планировочными машинами. 

Понятия о видах фундаментов и технологии их 

производства.  

Усиление и ремонт фундаментов. Устройство новых 

фундаментов  в реконструируемом здании. 

В том числе, практических занятий 12 

ПР2.01. Выполнение элементов технологической карты на 

производство земляных работ. 
4 

ПР2.02. Определение средней дальности перемещения 

грунта.  
4 

ПР2.03. Разработка календарного плана производства 

земляных работ. Отчет по выполненной работе. 
4 

Раздел 2 

Организация и 

выполнение 

строительно-

монтажных работ 

Содержание  

24 

Тема 2.1 Возведение зданий и конструкций из 

монолитного бетона и железобетона.    

Область применения  и архитектурно-конструктивные 

возможности строительных систем бетона и железобетона в 

современной архитектуре. Комплекс процессов, входящих в 

технологию бетонных работ.  

Назначение опалубки, требования к ней. Классификация 

опалубки. Конструктивные особенности различных видов 

опалубок и области эффективного применения. 

Арматурные работы. 

Приготовление и транспортирование бетонной смеси, 

механизация этих процессов. 

Тема 2.2 Строительство зданий из кирпича, 

искусственных и природных камней. 

Область применения и архитектурно-композиционные 

возможности строительных систем с применением кирпича 

и мелких материалов.    Виды каменных кладок из 

естественных и искусственных камней. Правила разрезки 

кладки. Кирпичная кладка. Системы перевязки швов. 
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Основы производства работ при кладке стен зданий и 

возведении других конструктивных элементов: столбов, 

перемычек, сводов. 

Усиление столбов и простенков.  Пробивка и закладка 

проемов. Заделка трещин. 

Кладка из искусственных камней и стеклоблоков, кладка из 

природного камня.  Смешанная кладка. 

Понятия об облицовке фасадов естественным и 

искусственным камнем. 

Тема 2.3 Строительство зданий с применением 

деревянных конструкций. 

Особенности возведения зданий с применением деревянных 

конструкций. Область применения плотничных и 

столярных работ в строительстве. 

Современные методы сооружения зданий из дерева, монтаж 

сборных, контейнерных и щитовых домов  с  применением 

каркасных, клееных и других конструкций и деталей. 

Замена перекрытий (разборка деревянных, устройство 

новых). 

Разборка и устройство перегородок. 

Тема 2.4 Монтаж строительных конструкций. 

Роль монтажных работ в современном строительном 

производстве.  Архитектурно-композиционные 

возможности полносборного строительства, его технико-

экономические характеристики. 

Виды и состав монтажных работ. Транспортирование 

сборных конструкций. Области применения строительных 

кранов и технологической оснастки для различных типов 

зданий. Выбор монтажных кранов по требуемым 

техническим параметрам. 

Складирование строительных конструкций. Методы 

монтажа зданий. 

Виды индустриальных строительных систем. 

Технологические особенности индустриального 

строительства. Заводское производство строительных 

конструкций. 

Понятия о технологии монтажа: стен подвалов; 

крупноблочных зданий; крупнопанельных зданий; 

бескаркасных панельных; каркасно-панельных зданий; 

зданий из объемных элементов; зданий методом подъема 

этажей. 

Демонтаж конструкций, разборка зданий и их фрагментов. 

Усиление строительных конструкций. Приемы укрепления 

и замены несущих конструкций реконструируемых зданий. 

Тема 2.5 Кровельные работы. 

Виды кровель, их технические и архитектурно – 

композиционные характеристики. Технология и 

организация работ при устройстве кровель из битумных, 

битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов; 

кровель по панелям покрытий повышенной заводской 

готовности; кровель из листовых и штучных современных 
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материалов. 

Ремонт деревянных элементов крыши. Разборка деревянных 

элементов крыши. Разборка кровельного покрытия. 

Тема 2.6 Отделочные работы. 

Понятия о технологии выполнения штукатурных и лепных 

работ.  Понятия о выполнении декоративной и специальной 

штукатурки. 

Ремонт штукатурки, лепнины. 

Выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных, 

натяжных и других видов декоративных потолков. 

Малярные и обойные работы. Альфрейно-декоративные 

работы. 

Понятия о новых технологиях при выполнении отделочных 

работ 

Тема 2.7 Устройство покрытий полов 

Понятия о современных технологиях  по устройству 

покрытий полов: из штучных материалов (плиточные полы, 

полы из штучного и наборного паркета, ламината и др.); из 

рулонных материалов; бесшовные покрытия; наливные 

полы. 

В том числе, практических занятий 20 

ПР2.04. Выполнение элементов технологической карты на 

производство железобетонных (бетонных) работ. 
4 

ПР2.05. Определение объема фундаментов. Определение 

объема бетона и арматуры. Подбор опалубочной системы. 
4 

ПР2.06. Разработка элементов технологической карты на 

производство каменных работ. 
4 

ПР2.07. Подбор монтажных механизмов при производстве 

работ; определение основных расчетных параметров. 
4 

ПР2.08. Разработка элементов технологической карты на 

производство отделочных работ 
4 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02  

СР2.01 Написание реферата по теме: «Сварочные работы». 

СР2.02 Графическое оформление технологической карты на земляные работы 

СР2.03 Графическое оформление технологической карты на производство 

железобетонных (бетонных) работ  

СР2.04 Графическое оформление технологической карты на производство 

каменных работ  

СР2.05 Графическое оформление технологической карты на производство 

отделочных работ  

8 

Дифференцированный зачет по МДК.02.02 - 

МДК.02.03 Контроль качества проектной документации и внесение 

изменений 
84 

Раздел 1 

Экспертиза 

проектной 

документации и 

внесения 

дополнений и 

Содержание  

32 

Тема 1.1  Законодательство Российской Федерации 

контроля соответствия проектной документации. 

Требования законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, нормативных 

методических документов к составу, содержанию и 
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1 2 3 

изменений в 

проектную 

документацию 

 

оформлению разделов проектной документации. 

Принцип и методы контроля соответствия проектно-

сметной документации объектов капитального 

строительства требованиям заказчика, техническим 

регламентам, стандартам, нормам, правилам, порядок 

рассмотрения и согласования проектно-сметной 

документации. 

Тема 1.2 Управление качеством проектных работ. 

Требования экспертизы к составу и оформлению проектной 

документации. 

Корректировка проектной документации. 

Органы Государственного надзора, их функции, права и 

обязанности при корректировке проектной документации. 

Права и обязанности смежных организаций и заказчика при 

корректировке проектной документации. 

Порядок корректировки и утверждения проектной 

документации. 

В том числе, практических занятий 16 

П3.01 Анализ статей ФЗ «Об архитектурной 

деятельности» 
6 

ПР3.02 Составление перечня требований к оформлению 

документации по управлению качеством продукции 
6 

ПР3.03 Оценка эффективности проектных решений 4 

Раздел 2 . Основы 

авторского 

надзора при 

выполнении 

строительных 

работ 

 

Содержание  

32 

Тема 2.1 Авторских надзор. 

Основные положения об авторском надзоре проектных 

организаций за строительством объектов архитектурной 

среды; задачи, права и ответственность проектных 

организаций и их работников в области авторского надзора 

за строительством новых, расширением, реконструкцией 

зданий и сооружений 

Тема 2.2 Организация и ведение авторского надзора. 

Положения по организации и ведению авторского надзора 

на объектах строительства при выполнении строительных 

работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением.      

Порядок ведения документации при осуществлении 

авторского надзора за строительством объектов. 

Права и обязанности специалистов, осуществляющих 

авторский надзор. 

В том числе, практических занятий 16 

ПР3.04. Составление претензии (рекламации) по качеству 

проектной продукции (по предложенному преподавателем 

проекту). 

4 

ПР3.05. Корректирование проектной документации 6 

ПР3.06. Cистематизация   проектных материалов: 

нормативная документация, исходно-разрешительная 

документация. 

6 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.03  

Изучение тем конспекта занятий, учебной и специальной технической 
8 
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1 2 3 

литературы.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, завершение и оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

Экзамен по МДК.02.03 12 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Инструктаж по технике безопасности по виду работ Подбор элементов 

линий, плоские фигуры, линий; подбор элементов орнамента из стержней 

и плоских фигур («решетка»); подбор элементов орнамента из стержней и 

плоских фигур («паркет»); подбор материала и техника макетирования; 

2. Работа над контрастами в опоре на свойствах объемно- пространственных 

форм. 

3. Работа над этюдом с использованием метро-ритмических 

закономерностей. 

4. Работа над композиционным решением фронтальной поверхности и 

выявление ее пластики. 

5. Работа над композиционной организацией открытого пространства 

(пространства, не имеющего перекрытия); 

6. Работа над композиционным сопоставлением закрытых контрастных 

пространств. 

7. Работа над организацией пространства на основе структурной сетки, 

точки, линии, плоскости. 

8. Работа над взаимосвязью внутреннего пространства с его объемной 

формой и окружающей средой. 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Инструктаж по техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

труд. Провести сбор, систематизацию и анализ информационных 

исходных данных для проектирования зданий и сооружений Выполнить 

сбор и анализ научно-технической информации по теме проектирования; 

Проанализировать технические условия проектирования 

Проанализировать основные параметры оборудования, строительных 

машин и механизмов для производства работ 

2. Собрать и проанализировать необходимую научно-техническую 

информацию в соответствии с индивидуальным заданием 

3. Проанализировать существующий метод проектных изысканий согласно 

тематике исследования 

4. Систематизировать и обобщить результаты проведенных исследований в 

технологии проектирования и строительства 

5. Провести предпроектный анализ по определению наиболее 

рационального решения в области экономики, экологии, конструкций, 

композиционного и объемно-пространственного решения объекта 

108 

Экзамен по профессиональному модулю/Квалификационнный экзамен 12 

Всего: 416 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

4.1. Основная литература 

1. Меренков, А. В. Современное малоэтажное жилище в учебном проектировании : 

учебное пособие для спо / А. В. Меренков, Ю. С. Янковская. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-8059-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171418 (дата обращения: 31.01.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Царенко, А. С. Управление проектами : учебное пособие для спо / А. С. Царенко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-7567-4. — Текст : 

элек-тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176879 (дата обращения: 31.01.2022). — Режим 

доступа: для ав-ториз. пользователей. 

3. Зекин, В. Н. Основы организации, управления и планирования в строительстве : 

учебное пособие / В. Н. Зекин, Е. А. Исыпова. — Пермь : ПГАТУ, 2021. — 126 с. 

— ISBN 978-5-94279-536-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199145 (дата 

обращения: 31.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Хорунжая, А. И. Архитектурное проектирование. Основы рабочего проектирова-

ния : учебное пособие для спо / А. И. Хорунжая. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-8039-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180786 

(дата обращения: 31.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Шипов, А. Е. Архитектура зданий. Проектирование архитектурных конструкций 

: учебное пособие для спо / А. Е. Шипов, Л. И. Шипова. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-5662-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167192 

(дата обращения: 31.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Попова Д.Л. Анализ архитектурной формы: учебно - методическое пособие / Д.Л. 

Попова, составитель. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2018. - 80 с.; 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Харланова, Г. А. Методические рекомендации по выполнению практических ра-

бот по профессиональному модулю ПМ.02 осуществление мероприятий по 

реализации принятых проектных решений по специальности 07.02.01 

Архитектура: методические рекомендации / Г. А. Харланова. — Орел : 

ОрелГАУ, 2018. — 43 с. — Текст : электрон-ный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167532 (дата 

обращения: 31.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Земсков, Ю. П. Основы проектной деятельности : учебное пособие для спо / Ю. 

П. Земсков, Е. В. Асмолова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 184 с. — ISBN 978-5-8114-7376-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159511 

(дата обращения: 31.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. 

Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176897 

(дата обращения: 31.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Строительные машины и оборудование: учебное пособие для спо / Б. Ф. 

Белецкий. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5898-



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 14 — 

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146645  (дата обращения: 30.01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, 

рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного 

занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 

мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 

четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное 

значение в развитии самостоятельного мышления.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 

самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

Вашу непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно 

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

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 

выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.   

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 
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 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
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одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса. 

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, 

внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены 

конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует 

проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках профессионального модуля используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,  
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обознач

ение 
Наименование Форма контроля 

СР1.01 Написание 2-х рефератов по темам практических занятий реферат 

ПР2.01 
Выполнение элементов технологической карты на 

производство земляных работ. 

практическое задание 

ПР2.04 
Выполнение элементов технологической карты на 

производство железобетонных (бетонных) работ. 

практическое задание 

ПР2.06. 
Разработка элементов технологической карты на 

производство каменных работ. 

практическое задание 

ПР2.08. 
Разработка элементов технологической карты на 

производство отделочных работ 

практическое задание 

ПР3.02 
Составление перечня требований к оформлению 

документации по управлению качеством продукции 

защита 

ПР3.05 Корректирование проектной документации защита 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведены в 

таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет по МДК.02.02 8 

Экз01 Экзамен по МДК.02.01 8 

Экз02 Экзамен по МДК.02.03 8 

Зач02 Дифференцированный зачет по практике УП.02.01 8 

Зач03 Дифференцированный зачет по практике ПП.02.01 8 

Экз03 Экзамен по профессиональному модулю 8 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по профессиональному 

модулю. 

Оценочные средства, используемые при прохождении практик, а также критерии и 

шкалы оценивания приведены в соответствующих программах практик. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия  
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 1 (Знать актуальный профессиональный СР1.01, Экз01, Экз03 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте) 

Формулировка результата обучения 2 (Знать алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности) 

СР1.01, Экз01. Экз03, Зач01 

Формулировка результата обучения 3 (Знать номенклатуру 

информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 

Формулировка результата обучения 4 (Знать особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 5 (Знать правила экологической 

безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 6 (Знать современные средства и 

устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 7 (Знать правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 8 (Знать  особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности; правила 

построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности) 

СР1.01, Экз01. Экз03 

Формулировка результата обучения 9 (Знать требования законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, нормативных 

методических документов к составу, содержанию и оформлению разделов 

проектной документации, к порядку проведения экспертизы проектной 

документации и внесения дополнений и изменений в проектную 

документацию) 

СР1.01, Экз01,ПР3.02, ПР3.05, 

Экз02, Экз03 

Формулировка результата обучения 10 (Знать методы и средства 

профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации) 
СР1.01, Экз01, Зач02.02, Экз03 

Формулировка результата обучения 11 (Знать основные положения об 

авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов 

архитектурной среды) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 

Формулировка результата обучения 12 (Знать принцип и методы контроля 

соответствия проектно-сметной документации объектов капитального 

строительства требованиям заказчика, техническим регламентам, 

стандартам, нормам, правилам) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 

Формулировка результата обучения 13 (Уметь распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы) 

Зач02.03, Экз03 

Формулировка результата обучения 14 (Уметь составить план действия; 

определить необходимые ресурсы) 
Зач02.02. Зач02.03, Экз03 

Формулировка результата обучения 15  (Уметь владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зач02.03, Экз03, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 16  (Уметь определять задачи для 

поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Зач02.03, Экз03, Зач01 

Формулировка результата обучения 17 (Уметь взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 

Формулировка результата обучения 18 (Уметь грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 

Формулировка результата обучения 19 (Уметь описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения) 
СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 20 (Уметь соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 21 (Уметь применять средства 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение) 

СР1.01, Экз01, Экз03, , 

ПР2.01., ПР2.04, ПР2.06 

Формулировка результата обучения 22  (Уметь понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 23 (Уметь выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 24 (Уметь применять основы 

предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты;) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 25 (Уметь разрабатывать задания на 

проектирование отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений) 

Зач02.02. Зач02.03. Экз03 

Формулировка результата обучения 26  (Уметь согласовывать 

архитектурные и объемно-планировочные решений с разрабатываемыми 

решениями по другим разделам проектной документации) 

Зач02.02. Зач02.03, Экз03 

Формулировка результата обучения 27  (Уметь определять допустимые 

варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объемно-

планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам 

проектной документации) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 29  (Иметь практический опыт 
разработки заданий на проектирование отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений) 

СР1.01, Экз01, Экз03 

Формулировка результата обучения 30  (Иметь практический опыт 

согласования архитектурных и объемно-планировочных решений с 

разрабатываемыми решениями по другим разделам проектной 

документации) 

Зач02.03, Экз03 

Формулировка результата обучения 31 (Иметь практический опыт 

корректирования проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций) 

Зач02.03, Экз03 

Формулировка результата обучения 32 (Иметь практический опыт 
корректирования проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулировка результата обучения 33 (Иметь практический опыт 
подготовки и контроля комплектности и качества оформления рабочей 

документации, разрабатываемой в соответствии с архитектурным разделом 

проекта) 

ПР3.02, ПР3.05,Экз02, Экз03 

 

Темы реферата СР1.01 

 Тема 1. Полномочия и структура органов управления архитектурой и строительством 

субъектов федерации, городских и муниципальных образований. 

Тема 2. Полномочия и структура федеральных органов управления архитектурой и 

строительством. 

Тема 3. Структуры проектных организаций, методы организации проектирования  

Тема 4. Виды и структура строительных организаций. Организация строительного 

производства. 

Тема 5.  Назначение авторского надзора. Положение об авторском надзоре. 

Организация авторского надзора при строительстве архитектурных объектов. 

Тема 6. Назначение технического надзора. Положение об техническом надзоре. 

Организация технического надзора при строительстве архитектурных объектов 

Тема 7. Виды проектной документации, ее состав и содержание  для строительства. 

Тема 8. Виды проектной документации, ее состав и содержание  для реконструкции и 

реставрации. 

Тема 9. Составление задания на проектирование. 

Тема 10. Составление задания на проектирование реконструкции и реставрации. 

Реставрационное задание 

Тема 11. Договора подряда на проектирование новых объектов, реконструкцию и 

реставрацию 

Тема 12. Подрядное строительство. Договор подряда на строительство, его состав и 

содержание.  

Тема 13. Составление сметы на проектирование новых объектов. 

Тема 14. Составление сметы на проектирование реставрации 

Тема 15. Сводный сметный расчет на проектные работы. 

 

 

Теоретические вопросы к экзамену  Экз01 (МКД 02.01) 

 Структура законодательства РФ. Области законодательства, регулирующие 

архитектурную деятельность; 

 Архитектура как вид услуг. Виды архитектурной деятельности. Оказание услуг. 

 Гражданский кодекс. Права и обязанности заказчика и архитектора.  

 Закон о защите прав потребителя. Страхование проектной деятельности. 

 Объект архитектурной деятельности. Объекты недвижимости. Закон об 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.  

 Земельный, Водный, Лесной кодекс, Градостроительный кодекс об объектах 

архитектурной деятельности. 

 Градостроительный кодекс как основополагающий документ, регулирующий 

градостроительную деятельность. Основные принципы законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 Принципы территориального планирования. Виды градостроительного 

зонирования территорий. Требования к планировке территорий. Применение норм 

Градостроительного кодекса в градостроительном и архитектурном проектировании. 

 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. 

Архитектурно-строительное проектирование. 

 Экспертиза проектов. Получение разрешения на строительство. Осуществление 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

 Строительный контроль и государственный строительный надзор. Ввод объекта 

в эксплуатацию. 

 Применение норм Градостроительного кодекса в архитектурном 

проектировании. 

 Природоохранное законодательство и его влияние на архитектуру и 

градостроительство. 

 Законы РФ «Об охране природной среды», «Об особо охраняемых природных 

территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об энергосбережении», «Об 

экологической экспертизе», их применение в архитектурной деятельности. 

 Природоохранные положения Водного, Лесного и Земельного кодексов РФ и их 

отражение в нормативной документации для строительства. 

 Практика применения природоохранного законодательства в сфере 

градостроительства и архитектуры. Органы природоохранного контроля. 

 Законодательство РФ и международное законодательство в области охраны и 

использования памятников истории и культуры, его влияние на архитектуру и 

градостроительство. 

 Международное законодательство «Венецианская хартия архитекторов и 

технических специалистов по историческим памятникам», Закон РФ «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры», его отражение в нормативной 

документации для строительства. 

 Практика применения законодательства об охране памятников в сфере 

градостроительства и архитектуры. Органы контроля за использованием и охраной 

памятников. 

 Техническое регулирование в строительстве. Законы РФ «О техническом 

регулировании», «О техническом регламенте», «О безопасности зданий и сооружений», 

"О пожарной безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". 

 Принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений, требования 

безопасности зданий и сооружений. Требования к проектной документации и 

инженерным изысканиям с точки зрения безопасности. 

 Система нормативной документации в строительстве. Требования к 

архитектурным и планировочным решениям. 

 Система нормативной документации в строительстве. Требования к материалам 

и изделиям. Система сертификации материалов, изделий и технологий. Требования к 

технологиям. 

 Система нормативной документации в строительстве. Требования к проектной 

документации, организации проектирования. 

 Система нормативной документации в строительстве. Федеральные и 

региональные нормы. 

 Государственная экспертиза проектов Принципы экспертизы проектов, 

государственная и негосударственная экспертиза. Органы экспертизы. 

 Закон о саморегулируемых организациях, принципы саморегулирования. 

Саморегулирование в сфере проектирования и строительства: российский и 

международный опыт, требования Градостроительного кодекса. 

 Саморегулирование в сфере проектирования и строительства. Документы СРО, 

условия вступления, аттестация, допуск к работам, влияющим на безопасность зданий и 

сооружений. Практика работы СРО в области проектирования и строительства. 

 Международный союз архитекторов, Союз Архитекторов России, цели, задачи, 

области деятельности. 

 Закон об архитектурной деятельности РФ. Правовые основы создания 
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архитектурного объекта. Права и обязанности граждан и юридических лиц, 

осуществляющих архитектурную деятельность. 

 Порядок изменения архитектурного проекта и архитектурного объекта. 

Компетенция органов архитектуры и градостроительства. 

 Международное и российское законодательство в области профессиональной 

этики архитектора. Писаные и неписаные правила взаимодействия коллег. Роль Союза 

архитекторов в применении Кодекса. Практика применения. 

 Авторское право и смежные права в архитектуре. 

 Архитектурный  проект и постройка как объект авторского права. 

Установление и подтверждение авторства. Передача авторских прав. Исключительные и 

неисключительные права.  

 Архитектурный  проект и постройка как объект авторского права. Практика 

применения законодательства об авторских правах в архитектуре.  

 

 

Вопросы к защите практической работы ПР2.01. 

1. По заданному объему земляных  работ определить норму времени производства 

работ, величину трудозатрат и определить состав рабочего звена 

 

Вопросы к защите практической работы ПР2.04. 

1. По заданному объему бетонных работ определить норму времени производства 

работ, величину трудозатрат и определить состав рабочего звена 

 

Вопросы к защите практической работы ПР2.06. 

1. По заданному объему кирпичной кладки определить норму времени 

производства работ, величину трудозатрат и определить состав рабочего звена 

 

Вопросы к защите практической работы ПР2.08. 

1. По заданному объему отделочных работ определить норму времени производства 

работ, величину трудозатрат и определить состав рабочего звена 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Что такое котлованы, траншеи и тоннели?  

2.Какой грунт называется суглинистым? 

3.Что такое категория грунта? 

4.Какие вы знаете способы производства земляных работ? 

5.Назовите параметры одноковшового экскаватора, определяющие его технические 

возможности. 

6.Что такое сменное рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов? 

7.Назовите области применения многоковшовых экскаваторов.  

8.Как устроен скрепер? 

9.Для каких работ применяется бульдозер? 

10.Какие параметры определяют технические возможности скреперов и 

бульдозеров? 

11.В чем сущность комплексной механизации производства земляных работ? 

12.Какие основные параметры свайных молотов? 

13.В чем отличие готовых свай от набивных?  

14.Какие свойства определяют широкое распространение каменных материалов? 

15.Как обеспечивается совместная работа кирпичей в кладке? 

16.Назовите системы перевязки кладки из кирпича. 

17.Что такое средства подмащивания?  

18.Какие средства механизации используются при производстве каменных работ? 
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19.Что такое вяжущие материалы? 

20.Какой состав бетона и железобетона? 

21.Почему железобетон долговечный материал? 

24.Чем отличаются сборные железобетонные конструкции от монолитных? 

25.Для чего необходимы закладные детали? 

26.Что такое опалубка для укладки бетонной смеси? 

27.Какие вы знаете конструкции опалубки? 

28.В чем смысл применения арматуры периодического профиля? 

29.Что такое пространственный арматурный каркас? 

30.В чем преимущество конструкций из предварительно напряженно армированного 

железобетона. 

31.Что такое стыковая и точечная контактная электросварка? 

Какие вы знаете способы и машины для перевозки бетонной смеси на большие 

расстояния? 

35.Для чего необходима вибрация бетонной смеси? 

36.В чем заключается уход за свежеуложенной бетонной массой? 

37.Какой состав монтажных работ на стройплощадке? 

38.Какие параметры определяют технические возможности монтажных кранов? 

39.Какие вы знаете типы самоходных стреловых и башенных строительных кранов? 

40.Преимущества и недостатки строительных башенных кранов. 

41.Как осуществляется выбор типоразмера монтажного крана? 

42.Какие вы знаете схемы строповки строительных конструкций? 

 

 

Вопросы к защите практической работы ПР3.02 

1. Законодательство Российской Федерации контроля соответствия проектной 

документации 

2. Область применения контроль качества проектной документации 

3. Контроль качества проектной документации и этапы его осуществления 

 

Вопросы к защите практической работы ПР3.05 

1. Законодательство Российской Федерации контроля соответствия проектной 

документации 

2. Область применения контроль качества проектной документации 

3. Контроль качества проектной документации и этапы его осуществления 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз02 

1. Законодательство Российской Федерации контроля соответствия проектной 

документации 

2. Область применения контроль качества проектной документации 

3. Контроль качества проектной документации и этапы его осуществления 

4. Методы контроля соответствия проектной документации объектов капитального 

строительства 

5. Предпроектный контроль соответствия проектной документации - кем 

осуществляется и на каком этапе он выполняется 

6. Текущий контроль соответствия проектной документации - кем осуществляется 

и на каком этапе он выполняется 

7. Нормоконтроль соответствия проектной документации - кем осуществляется и на 

каком этапе он выполняется 

8. Задачи нормоконтроля качества проектной документации 
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9. Ответственность лица, осуществляющего нормоконтроль качества проектной 

документации 

10.  «Выходной» контроль. Верификация, валидация разработанной  проектной 

документации 

11.  Внешний контроль - экспертиза проектной документации 

12. Что является предметом экспертизы проектной документации 

13. Требования экспертизы к составу и оформлению проектной документации 

14.  Проектная документация, не подлежащая государственной экспертизе 

15.  Порядок корректировки и утверждения проектной документации 

16.  Изменения проектной документации  

17.  Правила внесения изменений в утвержденную проектную документацию 

18.  Органы Государственного надзора, их функции, права и обязанности при 

корректировке проектной документации 

19.  Права и обязанности смежных организаций и заказчика при корректировке 

проектной документации 

20.  Авторский надзор. Цели, задачи, права и обязанности авторского надзора  

21.  Основные права и обязанности лиц, осуществляющих авторский надзор 

22.  Организация авторского надзора 

23.  Журнал авторского надзора 

 

На экзамене по квалификационному модулю ПМ.02. (Экз03) используются вопросы 

по МКД02,01, МКД01.02, МКД02.03. 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 

При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

текущего контроля успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 

получен полный и правильный ответ; 

продемонстрировано владение материалом; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

Реферат 

тема реферата полностью раскрыта; 

использованы рекомендуемые источники; 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

 

Дифференцированный зачет по МДК.02.02 (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

 Экзамен по МДК.02.01 (Экз01); МДК.02.03 (Экз02); 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 



07.02.01  Архитектура 

 

 

— 28 — 

 

Экзамен по ПМ02 (Экз03) 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

Результат обучения по профессиональному модулю считается достигнутым при 

получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 

из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ПК3.1 
Разрабатывать технологическую карту изготовления  

макета архитектурного сооружения 

ПК3.2 Выполнять технические чертежи; 

ПК3.3 Выполнять рабочие макеты объекта архитектуры  

ПК3.4 

 Выполнять отдельные элементы сооружения в макете или 

материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием); 

ПК3.5 
Выполнять демонстрационные макеты в  соответствии с 

архитектурным проектом. 

 

1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

– ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и оценки качества 

материалов; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

– основы проекционного черчения в объеме, необходимом для чтения чертежей и 

эскизов отдельных проектных элементов по частям проекта; 

 

уметь: 

– выбирать и применять материалы с учетом их формообразующих и функциональных 

свойств; 

– выполнять образцы объекта архитектуры или его отдельные элементы в макете, или 

материале в соответствии с техническим заданием (описанием); 

– разрабатывать технологическую карты авторского проекта; 

– применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия; 

– реализовывать творческие идеи в макете; 

– работать на современном производственном оборудовании, 

 

– иметь практический опыт: 

– в разработке технологической карты изготовления макета; 

– в выполнении технических чертежей; 

– в выполнении  рабочих макетов объекта архитектуры или отдельных элементов  

сооружения в макете или материале в соответствии с техническим заданием 

(описанием); 

– воплощения авторских проектов в материале 

– в выполнении демонстрационных макетов в  соответствии с архитектурным проектом. 

 

1.3. Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Объем профессионального модуля составляет  386  часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема профессионального модуля (в 

академических часах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

Виды работ 
Объем, 

часов 

Освоение междисциплинарных курсов 116 

Прохождение практики  

учебная практика 108 

производственная практика 144 

Экзамен по профессиональному модулю 18 

Всего 368 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля, 

академических часов 

Всего 

часов 
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МДК.03..01 Технология выполнения работ по профессии 

«Макетчик макетно-модельного проектирования» 
116 34 68 - - - 14 

УП.03.01 Учебная практика по профессии «Макетчик 

макетно-модельного проектирования» 
106 - - - - -  

ПП.03.01 Производственная практика по профессии 

«Макетчик макетно-модельного проектирования» 
144 - - - - -  

ПМ.03 ЭК  Квалификационный экзамен 18 - - - - 18 - 

Всего: 386 34 68 - - 18 14 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  

в 

часах 

 

1 2 3 

МДК.03.01 Технология выполнения работ по профессии «Макетчик 

макетно-модельного проектирования» 
116 

Раздел 1 

Введение. 

Содержание и 

задачи курса. 

 

Содержание  

18 

Тема 1.1 Роль макета в архитектурном проектировании. 

Тема 1.2 Материалы и инструменты. Правила 

пользования ими. 

 Тема 1.3. Методика выполнения макетных работ и 

основные приемы макетирования. 

В том числе, практических занятий 8 

ПР1.01  Техника безопасности при работе с различными 

инструментами, специальными приспособлениями, 

пленками, клеями.  

8 

Раздел 2 

Объемно-

пространственно

е макетирование 

проектов. 

Содержание  

84 

Тема 2.1 Объемное моделирование как метод 

проектного поиска 

1. Закономерности композиционного построения. 

2. Цвет в композиционном решении. 

3. Тематическое моделирование. 

4. Понятие рабочего макетирования (эскизные макеты). 

5. Демонстрационный макет. 

Тема 2.2 Пространственное моделирование.  

1. Понятие о макросфере. Градостроительное 

макетирование. 

2. Объем и среда. 

3. Выявление внешних пространственных связей, единства 

планировочного замысла  и пространственной идеи 

застройки. Связь с природной или с градостроительной 

ситуацией. 

Тема 2.3 Архитектурно – конструкционная структура. 

1. Макетирование конструкций и их взаимосвязь друг с 

другом.  

2. Роль конструктивной структуры в интерьере. 

3. Влияние конструкций на внешний облик сооружения. 
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1 2 3 

 Тема 2.4 Среда как синтез пространства и предметного 

наполнения. 

1. Понятие о микросфере.  

2. Внутреннее пространство, интерьер сооружения. 

3. Использование кулисных поверхностей при 

проектировании интерьеров. 

4. Процессы и восприятие во времени, многоуровневое 

развитие пространства.  

В том числе, практических занятий 60 

ПР1.03. Выполнение макета архитектурной инсталляции 8 

ПР1.04. Выполнение рельефной подосновы из выбранных 

материалов с природным окружением. 
4 

ПР1.05. Выполнение конструктивных элементов для  

интерьера. 
12 

ПР1.06. Макет внутреннего пространства (интерьер или 

театральная декорация)  
12 

ПР1.07. Макет памятника архитектуры «Жилой дом 

архитектора» 
24 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01  

СР1.01 Подготовка сообщения  «Современные материалы, используемые в 

макетировании» 

СР1.02 Подготовка архитектурно-строительных чертежей для работы над 

Макетом «Жилой дом архитектора». 

14 

Дифференцированный зачет по МДК.03.01 - 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей. 

2. Подготовка к созданию макета. 

3. Работа над проектом. 

4. Завершение работы над макетом. 

108 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление с проектной организацией. 

2. Изучение проектных и нормативных материалов. 

3. Работа в качестве макетчика макетно-модельного проектирования 

144 

Квалификационный экзамен 18 

Всего: 386 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-10775-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473603 

2. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13892-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477110 

3. Соловьев А.К. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для 

среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей 

редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475590 

4. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. ЭБС «Лань»:Сокольская, О. Б. Садово-парковое искусство. Формирование и 

развитие : учебное пособие / О. Б. Сокольская. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-1303-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106887 

2. Меренков, А. В. Современное малоэтажное жилище в учебном проектировании : 

учебное пособие для спо / А. В. Меренков, Ю. С. Янковская. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-5892-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146640  (дата 

обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/473603
https://urait.ru/bcode/477110
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, 

рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного 

занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 

мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 

четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное 

значение в развитии самостоятельного мышления.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 

выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 

преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.   

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

По всем видам учебной деятельности в рамках профессионального модуля используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,  

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных 

помещений  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 

Мастерская  макетная 

 Станки: лазерный станок с ЧПУ 

для резки фанеры, шпона, 

листового пластика; резак 

роликовый формата А0; 3D 

принтер Anycubic Mega-S 
Роликовый резак для бумаги 

формата А3;  Сабельный резак 

формата А3. 

Технические средства 

обучения: экран, проектор, 

компьютер. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения / 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 

Лицензия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

организации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 

Лицензия №44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 

№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-

начение 
Наименование Форма контроля 

ПР1.03. Выполнение макета архитектурной инсталляции защита 

ПР1.04. 
Выполнение рельефной подосновы из выбранных 

материалов с природным окружением. 

защита 

ПР1.05. Выполнение конструктивных элементов для  интерьера. защита 

ПР1.06. 
Макет внутреннего пространства (интерьер или 

театральная декорация)  

защита 

ПР1.07. Макет памятника архитектуры «Жилой дом архитектора» защита 

СР1.01 
Подготовка сообщения  «Современные материалы, 

используемые в макетировании» 

доклад 

 

7.2. Промежуточная аттестацияэ 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведены в 

таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет по МДК.01.01 6 

Зач02 Дифференцированный зачет по практике УП.01.01 6 

Зач03 Дифференцированный зачет по практике ПП.01.01 6 

Экз01 Квалификационный экзамен 6 

 

7.3. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по профессиональному 

модулю. 

Оценочные средства, используемые при прохождении практик, а также критерии и 

шкалы оценивания приведены в соответствующих программах практик. 

 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знать: 

ассортимент, особенности, свойства, методы испытаний и 

оценки качества материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам 

основы проекционного черчения в объеме, необходимом для 

чтения чертежей и эскизов отдельных проектных элементов по 

ПР1.03, ПР1.04, ПР1.05, ПР1.06, 

ПР1.07, СР.1.01, Зач01; Зач02; 

Зач03; Экз01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 

частям проекта; 

уметь: 

выбирать и применять материалы с учетом их 

формообразующих и функциональных свойств; 

выполнять образцы объекта архитектуры или его отдельные 

элементы в макете, или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием); 

разрабатывать технологическую карты авторского проекта; 

применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия; 

реализовывать творческие идеи в макете; 

работать на современном производственном оборудовании, 

ПР1.03, ПР1.04, ПР1.05, ПР1.06, 

ПР1.07, СР.1.01, Зач01; Зач02; 

Зач03; Экз01 

иметь практический опыт: 

в разработке технологической карты изготовления макета; 

в выполнении технических чертежей; 

в выполнении  рабочих макетов объекта архитектуры или 

отдельных элементов  сооружения в макете или материале в 

соответствии с техническим заданием (описанием); 

воплощения авторских проектов в материале 

в выполнении демонстрационных макетов в  соответствии с 

архитектурным проектом. 

ПР1.03, ПР1.04, ПР1.05, ПР1.06, 

ПР1.07, СР.1.01, Зач01; Зач02; 

Зач03; Экз01 

 

Вопросы к защите ПР1.03 

1. Что такое «инсталяция»? 

Вопросы к защите ПР1.04 

1. Назовите варианты создание рельефной подосновы  градостроительного макета. 

2.  Что такое планшет, ландшафт? 

3.  Из каких материалов можно сделать водоем? 

Вопросы к защите ПР1.05 

1.  В каких случаях, при проектировании зданий и сооружений в макетах надо 

показывать конструктивные структуры покрытий? 

Вопросы к защите ПР1.06 

1. Что  позволяет показать макет интерьера? 

Вопросы к защите ПР1.07 

1. Опишите технологию изготовления макета, используемые материалы и 

инструменты. 

 

Темы доклада СР1.01 

Бумага и картон 

Пленки, используемые в макетировании. 

Пластики, используемые в макетировании. 

Клеи для макетирования 

Краски, применяемые в макетировании 

 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Назовите средства объемного изображения объекта. 

2. Назовите свойства объекта макетирования. 

3. Что такое масштабность объекта? 

4. Что такое тектоника объекта? 

5. Что такое стиль объекта объемного изображения? 

6. Что такое лаконизм и условность изображения? 
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7. Какова роль макета в архитектурном проектировании. 

8. Масштаб и масштабность макета. 

9. Чем макет отличается от модели? 

10. Назовите материалы, используемые в макетировании. 

11. Назовите инструменты, используемые в макетировании и правила пользования 

ими. 

12. Какова методика выполнения макетных работ и основные приемы 

макетирования. 

13. Назовите приемы пластической проработки поверхности. 

14. Каким образом можно трансформировать поверхность в объемные элементы без 

использования клея и соединительных элементов 

15. Правильные многогранники и их развертки (призмы, пирамиды). 

16. Тела вращения и их развертки (цилиндр, конус). 

17. Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор). 

18. Назовите техники изготовления шрифтов и их особенности. 

19. Назовите закономерности композиционного построения. 

20. Опишите, как реализовывать творческие идеи в макете; Опишите законы 

формообразования. 

21. Опишите, как создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

22. Опишите, как использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

23. Опишите теоретические основы композиционного построения в  объемно-

пространственном макетировании 

24. Опишите систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

25. Опишите преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

26. Какова роль цвета в композиционном решении. 

27. Понятие рабочего макетирования,. 

28. Определите роль рабочего макета в проектировании. 

29. Понятие демонстрационного макета. 

30. Понятие о макросфере. 

31. Понятие градостроительного макетирования. 

32. Каким образом можно выявить внешние пространственные связи, единство 

планировочного замысла и пространственной идеи застройки с помощью макета? 

33. Связь с природной или с градостроительной ситуацией. 

34. Понятие пластической разработки поверхности. 

35. Понятие о микросфере. Внутреннее пространство, интерьер сооружения. 

36. Что такое «кулисные поверхности»? 

37. Процессы и восприятие во времени, многоуровневое развитие пространства. 

38. Макетирование конструкций и их взаимосвязь друг с другом. 

39. Влияние конструкций на внешний облик сооружения и интерьера. 

40. Опишите технологию изготовления изделия; 

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Техника Безопасности работы с  режущими и колющими  инструментами. 

2. Техника безопасности работы с клеями и лакокрасочными материалами. 

3. Работа с химическими веществами 

4.  Организация рабочего места. 

5. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей (основные части здания) 

6. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей (чертежи фасадов) 
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7. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей (чертежи планов) 

8. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей (чертежи разрезов) 

9. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей (чертежи крыши и плана 

фундамента) 

10. Основы чтения архитектурно-строительных чертежей (чертеж генерального 

плана) 

11.  Процесс изготовления макета в целом 

 

 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

текущего контроля успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 

Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 

обозначение 
Показатель 

Практическое 

задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 

учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 

тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 

докладу); 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 

оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 

замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 

неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 

процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 

недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 

несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 

Дифференцированный зачет по МДК.01.02 (Зач01). 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

Экзамен по ПМ01 (Экз01) 

Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 60 минут. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 

применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 

на вопросы. 

 

 

Результат обучения по профессиональному модулю считается достигнутым при 

получении обучающимся оценки  «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по 

каждому из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 

 


