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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать:  

- основные этапы формирования и развития философской 

мысли, периодизацию философских направлений и школ, 

идеи ведущих мыслителей, их философские концепции;  

- о сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

многообразии форм человеческого знания, об эстетических 

ценностях и их значении, место философии в развитии 

культуры; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления, формировать собственное мировоззрение и 

философию эстетических взглядов на процессы, 

происходящие в современном обществе и искусстве 

Владеть: 

- знанием научных, философских, религиозных картин 

мира, фундаментальных концепций и принципов, 

методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого 

материала;  

- умением описывать основные характеристики 

современного общества с точки зрения тенденций 

современной цивилизации и процессов глобализации, 

использовать их в анализе современной социокультурной 

ситуации в России, навыками аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, работы с научной литературой. 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- законы профессиональной этики.  

- роль гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации.  

- основы исторических, философских, культурологических 

дисциплин  

Уметь: 

- соблюдать законы профессиональной этики. Использовать 

основы исторических, философских и культурологических 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Уважительно и бережно относиться к историко-культурному 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 
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социальные и культурные различия. Принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе. 

Владеть: 

- философской терминологией: категориями и понятиями 

курса, навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; основными приемами доказательного и 

аргументированного мышления;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии для решения социальных и профессиональных 

задач 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные этапы формирования и развития философской мысли, периодизацию философских 

направлений и школ, идеи ведущих мыслителей, их философские концепции;  

- о сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, об 

эстетических ценностях и их значении, место философии в развитии культуры; 

Уметь: 

- классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, формировать собственное 

мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном 

обществе и искусстве 

Владеть: 

- знанием научных, философских, религиозных картин мира, фундаментальных концепций и 

принципов, методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала;  

- умением описывать основные характеристики современного общества с точки зрения тенденций 

современной цивилизации и процессов глобализации, использовать их в анализе современной 

социокультурной ситуации в России, навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с 

научной литературой. 

Философия 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- законы профессиональной этики.  

- роль гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.  

- основы исторических, философских, культурологических дисциплин  

Уметь: 

- соблюдать законы профессиональной этики. Использовать основы исторических, философских и 

культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно 

относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

Философия 
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социальные и культурные различия. Принять на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, другим людям и к самому себе. 

Владеть: 

- философской терминологией: категориями и понятиями курса, навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; основными приемами доказательного и аргументированного мышления;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии для решения социальных и 

профессиональных задач 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

бъём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет  зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
с
т
и

, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Предмет, структура и функции философии. 2 6 2 1  3 устный опрос 

2 Античная философия 2 6 2 1  3 устный опрос 

3 Средневековая философия Европы и Ближнего Востока 2 6 2 1  3 семинар 

4 
Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.  

Философия Нового времени 
2 6 2 1  3 устный опрос 

5 Классическая немецкая философия 2 6 2 1  3 устный опрос 

6 Марксистская философия 2 6 2 1  3 письменные задания 

7 Русская философия 2 6 2 1  3 письменные задания 

8 Современная философия XIX - XX вв. 2 6 2 1  3 письменные задания 

9 Учение о бытии (онтология) 2 6 2 1  3 устный опрос 

10 Диалектика как метод и учение о развитии 2 6 2 1  3 письменные задания 

11 Проблема сознания в философии. 2 6 2 1  3 письменные задания 

12 Проблема познания в философии 2 6 2 1  3 устный опрос 
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13 
Философская антропология: проблема сущности и бытия 

человека 
2 6 2 1  3 устный опрос 

14 Философское понимание общества и истории 2 6 2 1  3 письменные задания 

15 Общественное бытие и общественное сознание 2 6 2 1  3 письменные задания 

16 
Аксиология как философское учение о ценностях. 

Этические и эстетические ценности 
2 6 2 1  3 устный опрос 

17 Философское осмысление политики и права 2 6 2 1  3 письменные задания 

18 
Глобальные проблемы современности как предмет 

философского анализа 
2 6 2 1  3 письменные задания 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Предмет, структура и функции философии. 2 6 2 1  3 устный опрос 

2 Античная философия 2 6 2 1  3 устный опрос 

3 Средневековая философия Европы и Ближнего Востока 2 6 2 1  3 семинар 

4 
Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.  

Философия Нового времени 
2 6 2 1  3 устный опрос 

5 Классическая немецкая философия 2 6 2 1  3 устный опрос 

6 Марксистская философия 2 6 2 1  3 письменные задания 

7 Русская философия 2 6 2 1  3 письменные задания 

8 Современная философия XIX - XX вв. 2 6 2 1  3 письменные задания 

9 Учение о бытии (онтология) 2 6 2 1  3 устный опрос 

10 Диалектика как метод и учение о развитии 2 6 2 1  3 письменные задания 

11 Проблема сознания в философии. 2 6 2 1  3 письменные задания 

12 Проблема познания в философии 2 6 2 1  3 устный опрос 

13 
Философская антропология: проблема сущности и бытия 

человека 
2 6 2 1  3 устный опрос 

14 Философское понимание общества и истории 2 6 2 1  3 письменные задания 
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15 Общественное бытие и общественное сознание 2 6 2 1  3 письменные задания 

16 
Аксиология как философское учение о ценностях. 

Этические и эстетические ценности 
2 6 2 1  3 устный опрос 

17 Философское осмысление политики и права 2 6 2 1  3 письменные задания 

18 
Глобальные проблемы современности как предмет 

философского анализа 
2 6 2 1  3 письменные задания 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Философия. 2015. / Под ред. В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491  

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп . – М.: 

Дашков и К, 2017. – 612 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 

3. Пурынычева, Г.М. Философия:  учебное пособие / Г.М. Пурынычева. – Йошкар-Ола:  

ПГТУ, 2017. –108 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476507  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей. 

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 
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анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10 - 15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 



 

18 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать: 

- основные закономерности историко-культурного развития 

России, основные события и наиболее известные 

персоналии российской истории  

Уметь: 

- анализировать события прошлого и излагать своё 

отношение к ним  

Владеть:  
- начальными навыками научно-исторического анализа 

событий прошлого 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать: 

- основные закономерности историко-культурного развития России, основные события и 

наиболее известные персоналии российской истории  

Уметь: 

- анализировать события прошлого и излагать своё отношение к ним  

Владеть:  

- начальными навыками научно-исторического анализа событий прошлого 

История (История России, 

Всеобщая история) 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Методологические основы изучения истории  1  4 2  6 семинар 

2 Зарождение и основные этапы становления российской государственности  1  4 2  6 устный опрос  

3 Российское государство в XVI-XVII вв.  1  4 2  6 письменная работа 

4 Российская империя в XVIII веке  1  4 2  6 семинар 

5 Россия в XIX - начале XX вв.  1  4 2  6 семинар 

6 Советское государство в 1917-1941 г.  1  4 2  6 устный опрос  

7 Советский Союз в годы Второй мировой войны и послевоенные годы  1  4 2  6 семинар 

8 СССР в 60-80-е годы XX века  1  4 2  6 письменная работа 

9 Новейшая история России (1992- 2010-е гг.) 1  4 2  6 письменная работа 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Методологические основы изучения истории  1  4 2  6 семинар 

2 Зарождение и основные этапы становления российской государственности  1  4 2  6 устный опрос  

3 Российское государство в XVI-XVII вв.  1  4 2  6 письменная работа 

4 Российская империя в XVIII веке  1  4 2  6 семинар 

5 Россия в XIX - начале XX вв.  1  4 2  6 семинар 

6 Советское государство в 1917-1941 г.  1  4 2  6 устный опрос  

7 Советский Союз в годы Второй мировой войны и послевоенные годы  1  4 2  6 семинар 

8 СССР в 60-80-е годы XX века  1  4 2  6 письменная работа 

9 Новейшая история России (1992- 2010-е гг.) 1  4 2  6 письменная работа 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Бакирова, А.М. История: учебное пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина, – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 367 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724  

1. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран. / М.Н. Прудников. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115178  

2. Всемирная история. 2015. / Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 887с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540  

б) дополнительная учебная литература 

1. Сравнительная история мировых цивилизаций. 2015. / отв. ред. И.А. Краснова – 

Ставрополь : СКФУ, 2015. – 296 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320 

2. Деопик, Д.В. История Древнего Востока: учебное пособие / Д.В. Деопик . – 6-е изд. – М.: 

ПСТГУ, 2016. –304 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  
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В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 
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деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 
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нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать:  

- базовую лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своего профиля и 

культурологические особенности страны изучаемого языка;   

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по профилю.  

Уметь:   

- изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; читать и понимать со словарем специальную 

литературу по профилю;   

- читать без словаря литературу по профилю с целью поиска 

информации; участвовать в обсуждении тем, связанных с 

направлением подготовки (задавать вопросы и отвечать на 

вопросы).  

Владеть:   

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке 

способами и приемами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере;  

- способами и приемами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере;   

- основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки навыками профессиональной речи, в т.ч. наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для 

общепрофессиональной устной и письменной речи. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

Знать:  

- базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную терминологию 

своего профиля и культурологические особенности страны изучаемого языка;   

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по профилю.  

Уметь:   

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; читать и понимать со словарем специальную литературу по профилю;   

- читать без словаря литературу по профилю с целью поиска информации; участвовать в обсуждении тем, 

связанных с направлением подготовки (задавать вопросы и отвечать на вопросы).  

Владеть:   

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном 

языке способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  

- способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере;   

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки навыками профессиональной 

речи, в т.ч. наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для общепрофессиональной устной и письменной речи. 

Иностранный язык 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единицы 

(ЗЕ), 288 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

очно-заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 288 

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 54  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 72  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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о
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о
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1 

«Устная тема: Our University Грамматические темы: глагол to be, 

глагол to have (got), степени сравнения прилагательных, Indefinite 

Active.   

1 18  9  9 семинар 

2 

«Устные темы: Education: live and learn, Great Britain 

Грамматические темы: Indefinite Passive, структура предложения, 

модальные глаголы.   

1 18  9  9 устный опрос  

3 
Устная тема: City traffic Грамматические темы: Continuous Tenses, 

интенсификаторы.  
1 18  9  9 Письменная работа 

4 Устная тема: Scientists  Грамматическая тема: Perfect Tenses   1 18  9  9 Письменная работа 

5 
Устная тема: Modern cities Грамматические темы: participle I/II, 

сложные формы причастий, герундий 
1 18  9  9 семинар 

6 
Устная тема: Architecture Грамматические темы: конверсия, 

инфинитив.   
1 18  9  9 устный опрос  

7 
Устная тема: Travelling by car Грамматическая тема: цепочки 

определений.   
2 30  12  18 Письменная работа 

8 
Устная тема: Water transport  Грамматические темы: Complex object, 

функции и перевод слов one/ones, that/those  
2 30  12  18 Письменная работа 
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9 Устная тема: Air transport   2 30  12  18 устный опрос 

10 

Устная тема: Construction materials and structures Грамматическая 

тема: Многозначность глаголов shall, will, should, would, to be, to 

have  

2 30  12  18 Письменная работа 

11 
Устная тема: PC means personal computer Грамматическая тема: 

составные союзы   
2 30  12  18 Письменная работа 

12 Устная тема: A few concepts of market economy 2 30  12  18 Письменная работа 

Итого  288  126  162 экзамен 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
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1 

«Устная тема: Our University Грамматические темы: глагол to be, 

глагол to have (got), степени сравнения прилагательных, Indefinite 

Active.   

1 18  9  9 семинар 

2 

«Устные темы: Education: live and learn, Great Britain 

Грамматические темы: Indefinite Passive, структура предложения, 

модальные глаголы.   

1 18  9  9 устный опрос  

3 
Устная тема: City traffic Грамматические темы: Continuous Tenses, 

интенсификаторы.  
1 18  9  9 Письменная работа 

4 Устная тема: Scientists  Грамматическая тема: Perfect Tenses   1 18  9  9 Письменная работа 

5 
Устная тема: Modern cities Грамматические темы: participle I/II, 

сложные формы причастий, герундий 
1 18  9  9 семинар 

6 
Устная тема: Architecture Грамматические темы: конверсия, 

инфинитив.   
1 18  9  9 устный опрос  

7 
Устная тема: Travelling by car Грамматическая тема: цепочки 

определений.   
2 30  12  18 Письменная работа 

8 
Устная тема: Water transport  Грамматические темы: Complex object, 

функции и перевод слов one/ones, that/those  
2 30  12  18 Письменная работа 

9 Устная тема: Air transport   2 30  12  18 устный опрос 

10 
Устная тема: Construction materials and structures Грамматическая 

тема: Многозначность глаголов shall, will, should, would, to be, to 
2 30  12  18 Письменная работа 
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have  

11 
Устная тема: PC means personal computer Грамматическая тема: 

составные союзы   
2 30  12  18 Письменная работа 

12 Устная тема: A few concepts of market economy 2 30  12  18 Письменная работа 

Итого  288  126  162 экзамен 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Чиж, Р.Н. Учебное пособие к практическим занятиям по английскому языку 

«Художественные лаки» : учебное пособие /Р.Н.Чиж – Санкт-Петербург : Высшая школа 

народных искусств, 2018. – 66с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499450  

2. Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения: учебное 

пособие / А.П. Севостьянов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. – М., Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 417с. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119  

б) дополнительная учебная литература 

1. Чиж, Р.Н. Иностранный язык (английский): учебное пособие / Р.Н. Чиж – СПб: Высшая 

школа народных искусств, 2017. – 77 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499441 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499441
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 
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видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 
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помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 
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то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 



 

41 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в 

жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения 

своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 

Физическая культура и 

спорт 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 4  

Семинары, практические занятия 60  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

8  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основы здорового образа жизни 1 2 1   1 Семинар  

2 Физиологические основы физического воспитания 1 2 1   1 Семинар  

3 Основы теории физического воспитания 1 2 1   1 семинар 

4 Основы спортивной гигиены и питания 1 2 1   1 Семинар  

5 Гимнастика 1 16 - 15  1 Практические задания 

6 Легкая атлетика 1 16 - 15  1 Практические задания 

7 Спортивные игры 1 16 - 15  1 Практические задания 

8 Элементы силовой подготовки 1 16 - 15  1 Практические задания 

Итого  72 4 60  8  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основы здорового образа жизни 1 2 1   1 Семинар  

2 Физиологические основы физического воспитания 1 2 1   1 Семинар  

3 Основы теории физического воспитания 1 2 1   1 семинар 

4 Основы спортивной гигиены и питания 1 2 1   1 Семинар  

5 Гимнастика 1 16 - 15  1 Практические задания 

6 Легкая атлетика 1 16 - 15  1 Практические задания 

7 Спортивные игры 1 16 - 15  1 Практические задания 

8 Элементы силовой подготовки 1 16 - 15  1 Практические задания 

Итого  72 4 60  8  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2017. – 65 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

2. Физическая культура. 2017 / Л.В. Захарова. – Красноярск: СФУ, 2017. – 612 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

б) дополнительная литература 

1. Шамрай, С.Д. Физическая культура: учебное пособие / С.Д. Шамрай. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2016. – 106 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

2. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие. / Починкин А.В. – 

М.: Спорт,2017. – 385 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  
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В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 
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зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 
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человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

Знать:   

- основные законы геометрического формирования, 

построение и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, основные понятия, аксиомы и наиболее 

важные соотношения и формулы геометрии, элементы 

тригонометрии, правила построения чертежа   

Уметь:   

- воспринимать оптимальное соотношение частей и 

целого на основе графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов, выполнять геометрические 

построения, представлять форму предметов и их взаимное 

положение в пространстве  

Владеть:   

- графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости, навыками использования чертежных 

инструментов и компьютерных графических пакетов для 

выполнения чертежей. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные законы геометрического формирования, построение и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, основные понятия, аксиомы и наиболее важные 

соотношения и формулы геометрии, элементы тригонометрии, правила построения чертежа   

Уметь: 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов, 

выполнять геометрические построения, представлять форму предметов и их взаимное 

положение в пространстве  

Владеть: 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости, 

навыками использования чертежных инструментов и компьютерных графических пакетов для 

выполнения чертежей. 

Инженерная и 

компютерная  графика 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Понятие метода проецирования. Метод ортогональные 

проекции. Изображение точки, линии, плоскости в 

ортогональных проекциях. 

1 12 3 3  6 Практические задания 

2 Преобразование проекций. Решение метрических задач. 1 12 3 3  6 Практические задания 

3 
Поверхности. Классификация. Образование поверхностей и их 

применение в строительстве. 
1 12 3 3  6 Практические задания 

4 
Пересечение поверхностей (позиционные задачи). Частные 

случаи пересечения поверхностей.  
1 12 3 3  6 Практические задания 

5 
Общий случай пересечения поверхностей. Пересечение прямой 

с поверхностью. 
1 12 3 3  6 Практические задания 

6 Основная позиционная задача. Алгоритм решения. 1 12 3 3  6 Практические задания 

7 Построение разверток поверхностей. 2 9 - 3  6 Практические задания 

8 
Проекционное черчение. Понятие сечения, построение разрезов 

в ортогональных проекциях. Аксонометрия. 
2 9 - 3  6 Практические задания 

9 
Выполнение архитектурно-строительных чертежей. Изучение 

ГОСТ 21.501-93. 
2 9 - 3  6 Практические задания 

10 Выполнение чертежей строительных конструкций. 2 9 - 3  6 Практические задания 

11 Выполнение и чтение машиностроительных чертежей. 2 9 - 3  6 Практические задания 

12 Порядок работы в рамках графического редактора AutoCAD. 2 9 - 3  6 Практические задания 

Итого  144 18 54  72 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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1 

Понятие метода проецирования. Метод ортогональные 

проекции. Изображение точки, линии, плоскости в 

ортогональных проекциях. 

1 12 3 3  6 Практические задания 

2 Преобразование проекций. Решение метрических задач. 1 12 3 3  6 Практические задания 

3 
Поверхности. Классификация. Образование поверхностей и их 

применение в строительстве. 
1 12 3 3  6 Практические задания 

4 
Пересечение поверхностей (позиционные задачи). Частные 

случаи пересечения поверхностей.  
1 12 3 3  6 Практические задания 

5 
Общий случай пересечения поверхностей. Пересечение прямой 

с поверхностью. 
1 12 3 3  6 Практические задания 

6 Основная позиционная задача. Алгоритм решения. 1 12 3 3  6 Практические задания 

7 Построение разверток поверхностей. 2 9 - 3  6 Практические задания 

8 
Проекционное черчение. Понятие сечения, построение разрезов 

в ортогональных проекциях. Аксонометрия. 
2 9 - 3  6 Практические задания 

9 
Выполнение архитектурно-строительных чертежей. Изучение 

ГОСТ 21.501-93. 
2 9 - 3  6 Практические задания 

10 Выполнение чертежей строительных конструкций. 2 9 - 3  6 Практические задания 

11 Выполнение и чтение машиностроительных чертежей. 2 9 - 3  6 Практические задания 

12 Порядок работы в рамках графического редактора AutoCAD. 2 9 - 3  6 Практические задания 

Итого  144 18 54  72 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2017. – 65 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

2. Физическая культура. 2017 / Л.В. Захарова. – Красноярск: СФУ, 2017. – 612 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

б) дополнительная литература 

1. Шамрай, С.Д. Физическая культура: учебное пособие / С.Д. Шамрай. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2016. – 106 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

2. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учебное пособие. / Починкин А.В. – 

М.: Спорт,2017. – 385 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454524
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  
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В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 
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зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 
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человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 

Результаты освоения ООП, 

содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и технических 

наук, а также 

математического аппарата 

Знать:  

- естественнонаучные законы, объясняющие строение и 

химические свойства простых веществ и химических 

соединений   

- естественнонаучные основы поведения некоторых 

строительных материалов (воздушной извести, цемента) в 

результате их использования   

Уметь: 

- применять естественнонаучные законы в 

 практической деятельности   

- применять естественнонаучные законы для объяснения 

изменения свойств химических соединений, входящих в 

состав строительных материалов   

Владеть: 

- основными знаниями, полученными в лекционном курсе 

химии, для выполнения теоретического и 

экспериментального исследования, которые в дальнейшем 

помогут решать на современном уровне вопросы 

строительных технологий  основными знаниями, 

полученными в лекционном курсе химии, для 

прогнозирования свойств строительных материалов, 

различных конструкций, используемых в различных 

условиях. 

 

 



 

62 

Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

-  естественнонаучные законы, объясняющие строение и химические свойства простых веществ 

и химических соединений   

- естественнонаучные основы поведения некоторых строительных материалов (воздушной 

извести, цемента) в результате их использования   

Уметь: 

- - применять естественнонаучные законы в практической деятельности   

- применять естественнонаучные законы для объяснения изменения свойств химических 

соединений, входящих в состав строительных материалов   

Владеть: 

- основными знаниями, полученными в лекционном курсе химии, для выполнения 

теоретического и экспериментального исследования, которые в дальнейшем помогут решать на 

современном уровне вопросы строительных технологий  основными знаниями, полученными в 

лекционном курсе химии, для прогнозирования свойств строительных материалов, различных 

конструкций, используемых в различных условиях. 

Химия 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
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, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
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а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и

и
 

П
р
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за
н

я
т
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я
 

П
р

о
м
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т
о
ч
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я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Строение вещества   1 16 4 2  10 Письменные задания 

2 
Энергетика химических реакций. Элементы химической 

термодинамики.   
1 16 4 2  10 Письменные задания 

3 Химическая кинетика и равновесие.  1 16 4 2  10 Письменные задания 

4 
Химические реакции в гомогенных и гетерогенных 

системах.   
1 16 4 2  10 Письменные задания 

5 Растворы. Электролитическая диссоциация. 1 16 4 2  10 Письменные задания 

6 Дисперсные системы и коллоидные растворы.   1 16 4 2  10 Письменные задания 

7 Химия металлов.   1 16 4 2  10 Письменные задания 

8 Основы химии вяжущих.   1 16 4 2  10 Письменные задания 

9 
Основы органической химии высокомолекулярных 

соединений. 
1 16 4 2  10 Письменные задания 

Итого  144 36 18  90 экзамен 
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По заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л
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Аудиторная работа 

С
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о
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о
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1 Строение вещества   1 16 4 2  10 Письменные задания 

2 
Энергетика химических реакций. Элементы химической 

термодинамики.   
1 16 4 2  10 Письменные задания 

3 Химическая кинетика и равновесие.  1 16 4 2  10 Письменные задания 

4 
Химические реакции в гомогенных и гетерогенных 

системах.   
1 16 4 2  10 Письменные задания 

5 Растворы. Электролитическая диссоциация. 1 16 4 2  10 Письменные задания 

6 Дисперсные системы и коллоидные растворы.   1 16 4 2  10 Письменные задания 

7 Химия металлов.   1 16 4 2  10 Письменные задания 

8 Основы химии вяжущих.   1 16 4 2  10 Письменные задания 

9 
Основы органической химии высокомолекулярных 

соединений. 
1 16 4 2  10 Письменные задания 

Итого  144 36 18  90 экзамен 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Седова, Л. И. Основы композиционного моделирования в архитектурном проектировании 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Седова. - Екатеринбург : УралГАХА, 2013. - 

133 с. - ISBN 978-5-7408-0177-3.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737 

2. Смирнова, М. А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка 

[Электронный ресурс] : метод. пособие / М. А. Смирнова. - Екатеринбург : Архитектон, 

2010. - 156 с. - ISBN 978-5-7408-0169-8.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107 

б) дополнительная литература 

1. Архитектурно-художественная композиция [Электронный ресурс] : сб. науч.-метод. тр. / 

под ред. В. И. Иовлева. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5- 7408-

0138-4. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221955 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  
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В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 
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зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 
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человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения ООП, 

содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде 

Знать:  

- особенности социального взаимодействия в команде.  

Уметь:  

- определить свою роль в команде.  

Владеть (или иметь опыт деятельности):  

- способностью организовать собственное социальное 

взаимодействие в команде. 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

- Законы профессиональной этики. Роль гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. Основы исторических, философских, 

культурологических дисциплин. 

Уметь: 

- Соблюдать законы профессиональной этики. Использовать 

основы исторических, философских и культурологических 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Уважительно и бережно относиться к историко-культурному 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия. Принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе 

Владеть: 

- навыками социального взаимодействия на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм; социализации и 

адаптации в коллективе   . 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знать:  

- Роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества 

Уметь:  

- Участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и 

продолжению образования: в мастер- классах, проектных 

семинарах и научно- практических конференциях 

Владеть   

- навыками социального взаимодействия на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм;  
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- особенности социального взаимодействия в команде.   

Социология и 

политология 

Уметь: 

- определить свою роль в команде. 

Владеть: 

- способностью организовать собственное социальное взаимодействие в команде. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

II Этап 

I Этап 

 

Знать:  

- законы профессиональной этики. Роль гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. Основы исторических, философских, культурологических 

дисциплин. 

Социология и 

политология 

Уметь: 

- соблюдать законы профессиональной этики. Использовать основы исторических, философских 

и культурологических знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и 

бережно относиться к историко-культурному наследию, культурным традициям, терпимо 

воспринимать социальные и культурные различия. Принять на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе 

Владеть: 

- навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм; социализации и адаптации в коллективе   . 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

I Этап 

 

Знать:  

- роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества 
Социология и 

политология 
Уметь: 

- участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению образования: в 
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мастер- классах, проектных семинарах и научно- практических конференциях 

Владеть: 

- навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм; 

 



 

74 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Социология – наука об обществе   1 8 2 2  4 семинар 

2 
Общество как социальная система. Основные социальные 

институты общества   
1 8 2 2  4 семинар 

3 
Социальные изменения. Социальная структура и социальная 

стратификация 
1 8 2 2  4 устный опрос 

4 
Социальные конфликты и кризисы: стратегии предупреждения 

и разрешения   
1 8 2 2  4 семинар 

5 
Методика и техника проведения конкретных социологических  

исследований   
1 8 2 2  4 письменная работа 

6 Политология – наука о политике   1 8 2 2  4 семинар 

7 Политическая система общества 1 8 2 2  4 семинар 

8 
Государство – основной элемент политической системы 

общества 
1 8 2 2  4 семинар 

9 Политическая социализация личности   1 8 2 2  4 устный опрос 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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Виды и объем учебной работы, включая 
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1 Социология – наука об обществе   1 8 2 2  4 семинар 

2 
Общество как социальная система. Основные социальные 

институты общества   
1 8 2 2  4 семинар 

3 
Социальные изменения. Социальная структура и социальная 

стратификация 
1 8 2 2  4 устный опрос 

4 
Социальные конфликты и кризисы: стратегии предупреждения 

и разрешения   
1 8 2 2  4 семинар 

5 
Методика и техника проведения конкретных социологических  

исследований   
1 8 2 2  4 письменная работа 

6 Политология – наука о политике   1 8 2 2  4 семинар 

7 Политическая система общества 1 8 2 2  4 семинар 

8 
Государство – основной элемент политической системы 

общества 
1 8 2 2  4 семинар 

9 Политическая социализация личности   1 8 2 2  4 устный опрос 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Седова, Л. И. Основы композиционного моделирования в архитектурном проектировании 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Седова. - Екатеринбург : УралГАХА, 2013. - 

133 с. - ISBN 978-5-7408-0177-3.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737 

2. Смирнова, М. А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка 

[Электронный ресурс] : метод. пособие / М. А. Смирнова. - Екатеринбург : Архитектон, 

2010. - 156 с. - ISBN 978-5-7408-0169-8.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107 

б) дополнительная литература 

1. Архитектурно-художественная композиция [Электронный ресурс] : сб. науч.-метод. тр. / 

под ред. В. И. Иовлева. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5- 7408-

0138-4. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221955 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 
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наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 
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помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 
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При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  
 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 

 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Знать:  

- основы этики и культуры межличностного общения в 

производственной сфере и деловой коммуникации;   

- структуру, функции и средства общения  

Уметь: 

- налаживать контакты, находить свое место в группе;  

- анализировать структуру конфликтного взаимодействия и 

урегулировать конфликты в соответствии с ситуацией;   

- быть готовым проявлять толерантность в межличностном 

взаимодействии  

Владеть: 

- навыками межличностного взаимодействия на основе 

принятых в обществе моральных норм;   

- приемами вербальной и невербальной коммуникации;   

- навыками участия в процессе групповой дискуссии 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основы этики и культуры межличностного общения в производственной сфере и деловой 

коммуникации;   

- структуру, функции и средства общения  

Уметь: 

- налаживать контакты, находить свое место в группе;  

- анализировать структуру конфликтного взаимодействия и урегулировать конфликты в 

соответствии с ситуацией;   

- быть готовым проявлять толерантность в межличностном взаимодействии  

Владеть: 

- навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе моральных 

норм;   

- приемами вербальной и невербальной коммуникации;   

- навыками участия в процессе групповой дискуссии 

Психология социального 

взаимодействия 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 108 зачетных единицы 

(ЗЕ), 3 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

3 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 30  

Семинары, практические занятия 24  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
зачет  зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
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о
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Аудиторная работа 
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а
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я
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н
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о
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о
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а
ц
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я
 

1 История становления социальной психологии как науки. 3 8 3 -  5 семинар 

2 Личность в социальной психологии.  3 8 3 -  5 устный опрос  

3 Социально-психологические аспекты социализации 3 11 3 3  5 устный опрос 

4 Общение как социально-психологическое явление 3 11 3 3  5 письменная работа 

5 
Структура межличностного общения. Интерактивная и перцептивная 

стороны общения. 
3 11 3 3  5 семинар 

6 
Структура межличностного общения. Коммуникативная сторона 

общения. 
3 11 3 3  5 семинар 

7 Социально-психологические характеристики групп.  3 12 3 3  6 устный опрос  

8 Психологические основы командного взаимодействия.   3 12 3 3  6 семинар 

9 Организационное поведение и управление 3 12 3 3  6 письменная работа 

10 Групповой и организационный конфликт. 3 12 3 3  6 письменная работа 

Итого  108 30 24  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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к

у
щ
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о
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Аудиторная работа 
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1 История становления социальной психологии как науки. 3 8 3 -  5 семинар 

2 Личность в социальной психологии.  3 8 3 -  5 устный опрос  

3 Социально-психологические аспекты социализации 3 11 3 3  5 устный опрос 

4 Общение как социально-психологическое явление 3 11 3 3  5 письменная работа 

5 
Структура межличностного общения. Интерактивная и перцептивная 

стороны общения. 
3 11 3 3  5 семинар 

6 
Структура межличностного общения. Коммуникативная сторона 

общения. 
3 11 3 3  5 семинар 

7 Социально-психологические характеристики групп.  3 12 3 3  6 устный опрос  

8 Психологические основы командного взаимодействия.   3 12 3 3  6 семинар 

9 Организационное поведение и управление 3 12 3 3  6 письменная работа 

10 Групповой и организационный конфликт. 3 12 3 3  6 письменная работа 

Итого  108 30 24  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература 

1. Ступницкий, В.П. Психология: учебник / В.П. Ступницкий,. – М.: Дашков и К°, 2017. – 

519с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939  

2. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – М.: Дашков и К°, 

2017. – 264 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573  

б) дополнительная учебная литература 

1. Караванова, Л.Ж. Психология: учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – М.: Дашков и К°, 

2017. – 264 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573  

2. Смольникова, Л.В. Психология: учебное пособие / Л.В. Смольникова – Томск : ТУСУР, 

2016 – 337 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 
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Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 
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деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 
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сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения ООП, 

содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и технических 

наук, а также 

математического аппарата  

Знать:  

- основные нормативные документы, которые используются 

в области инженерно-геодезических изысканий.  

Уметь:  

- выбирать конкретные данные и информацию перед 

производством инженерно-геодезических работ.  

Владеть:  

- методами проведения инженерно-геодезических 

изысканий.  

ОПК-5 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Знать:  

- состав и технологию инженерно-геодезических изысканий 

Уметь:  

- использовать имеющиеся топографические материалы для 

решения различных инженерно-геодезических задач. 

Владеть:  

- технологией и навыками выполнения угловых, линейных, 

высотных измерений;  

- методикой проведения топографических съемок и 

оформления полевых журналов измерений и 

топографических материалов;  

- методикой обобщения, обработки и контроля результатов 

полевых геодезических измерений;  

- методами и программными продуктами при оформлении 

отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные нормативные документы, которые используются в области инженерно-геодезических 

изысканий. 

Уметь: 

- выбирать конкретные данные и информацию перед производством инженерно-геодезических 

работ. 

Владеть: 

- методами проведения инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерная геодезия 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- состав и технологию инженерно-геодезических изысканий 

Уметь:  

- использовать имеющиеся топографические материалы для решения различных инженерно-

геодезических задач. 

Владеть:  

- технологией и навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений;  

- методикой проведения топографических съемок и оформления полевых журналов измерений и 

топографических материалов;  

- методикой обобщения, обработки и контроля результатов полевых геодезических измерений;  

- методами и программными продуктами при оформлении отчетов по инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

Инженерная геодезия 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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, 
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у
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ч

н
о
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и
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и
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н

я
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П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Предмет геодезии. Инженерная геодезия и ее задачи. 

Организация геодезической службы в стране.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

2 
Понятие о фигуре и размерах Земли. Системы координат и 

высот, принятые в геодезии.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

3 
Ориентирование линий. Сущность прямой и обратной 

геодезических задач.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

4 
План и карта, их сходство и различие. Масштабы карт и 

планов. Условные знаки карт и планов.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

5 
Рельеф местности и его изображение на катах и планах. 

Измерение площадей. Номенклатура карт и планов.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

6 
Общие сведения об измерениях. Основные понятия о 

системе допусков. Угловые измерения.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

7 Нивелирование.  1 12 2 4  6 Практические задания 

8 Измерения линий.  1 12 2 4  6 Практические задания 

9 

Сущность государственных геодезических сетей. 

Сущность съемочного обоснования на строительной 

площадке. Сущность и виды топографических съемок.  

1 12 2 4  6 Практические задания 

Итого  108 18 36  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о
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т

р
о
л
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ч
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о
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Аудиторная работа 

С
а
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я
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о
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Предмет геодезии. Инженерная геодезия и ее задачи. 

Организация геодезической службы в стране.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

2 
Понятие о фигуре и размерах Земли. Системы координат и 

высот, принятые в геодезии.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

3 
Ориентирование линий. Сущность прямой и обратной 

геодезических задач.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

4 
План и карта, их сходство и различие. Масштабы карт и 

планов. Условные знаки карт и планов.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

5 
Рельеф местности и его изображение на катах и планах. 

Измерение площадей. Номенклатура карт и планов.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

6 
Общие сведения об измерениях. Основные понятия о 

системе допусков. Угловые измерения.  
1 12 2 4  6 Практические задания 

7 Нивелирование.  1 12 2 4  6 Практические задания 

8 Измерения линий.  1 12 2 4  6 Практические задания 

9 

Сущность государственных геодезических сетей. 

Сущность съемочного обоснования на строительной 

площадке. Сущность и виды топографических съемок.  

1 12 2 4  6 Практические задания 

Итого  108 18 36  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. – Омск : 

ОмГТУ, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250  

2. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2017. / Л.М. Ванюшкина. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 184 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678  

3. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2016 / ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2016. – Ч. 1. – 187 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679  

б) дополнительная литература 

1. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н.С. Креленко. – М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. –237 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473 
 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 
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Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 
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экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 
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то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 

Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

Знать:  

-основные законы и методы информатики;  

-принципы математического (компьютерного) моделирования;  

-общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

- основные информационные процессы и их реализацию с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 

информации;  

-правила, методы и средства сбора, обмена, хранения, обработки 

и защиты  информации;  

-информационные, компьютерные и сетевые технологии.  

Уметь:  

-применять информационные, компьютерные и сетевые 

технологии;  

- применять компьютерные программы для обработки 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций;  

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий.  

Владеть:   

-компьютерными программами для обработки информации, 

составления и оформления документов и презентаций;  

-стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких 

программ;  

- использования готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации;  

- эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  

- способами практической реализации численных методов на 

компьютере. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

-основные законы и методы информатики;  

-принципы математического (компьютерного) моделирования;  

-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

- основные информационные процессы и их реализацию с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации;  

-правила, методы и средства сбора, обмена, хранения, обработки и защиты  информации;  

-информационные, компьютерные и сетевые технологии.  

Уметь:  

-применять информационные, компьютерные и сетевые технологии;  

- применять компьютерные программы для обработки информации, составления и оформления 

документов и презентаций;  

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

Владеть:   

-компьютерными программами для обработки информации, составления и оформления документов и 

презентаций;  

-стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ;  

- использования готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

- эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

- способами практической реализации численных методов на компьютере. 

Информационные 

системы и технологии 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(ЗЕ), 180 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
зачет  зачет 

3 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Информация и информатика 2 24 6 6  12 семинар 

2 
Аппаратные и программные средства реализации 

информационных процессов. 
2 24 6 6  12 

Практические 

задания  

3 Основы алгоритмизации и программирования.  2 24 6 6  12 
Практические 

задания 

4 Телекоммуникационные технологии и защита информации. 3 54 9 9  36 семинар 

5 

Математическое моделирование. Основы численных методов. 

Реализация численных методов с использованием пакетов 

прикладных программ и сред программирования. 

3 54 9 9  36 
Практические 

задания 

Итого  180 36 36  108  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Информация и информатика 2 24 6 6  12 семинар 

2 
Аппаратные и программные средства реализации 

информационных процессов. 
2 24 6 6  12 

Практические 

задания  

3 Основы алгоритмизации и программирования.  2 24 6 6  12 
Практические 

задания 

4 Телекоммуникационные технологии и защита информации. 3 54 9 9  36 семинар 

5 

Математическое моделирование. Основы численных методов. 

Реализация численных методов с использованием пакетов 

прикладных программ и сред программирования. 

3 54 9 9  36 
Практические 

задания 

Итого  180 36 36  108  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Информационные системы и технологии управления. 2015 / ред. Г.А.Титоренко. – 3-е изд. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 591 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

2. Информационные системы и технологии управления. 2015 / ред. Г.А.Титоренко. – 3-е изд. 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 591 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159  

б) дополнительная литература 

1. Проектирование информационных систем. 2015 /А.В. Платёнкин. – Тамбов : ТГТУ, 2015. – 

81 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966  

2. Гладких, Т.В. Информационные системы и сети : учебное пособие / Т.В. Гладких. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. – 88 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

108 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 
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текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 
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Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 
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поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 

 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать:  

- основные характеристики, параметры систем, устройств и 

конструкций, поддающихся математической формализации;  

- принципы и методы математического анализа и 

математического моделирования; 

Уметь: 

- выявлять естественно-научную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности;  

- использовать методы математического анализа и 

математического моделирования в процессе  

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- современными и классическими методами 

математического анализа и математического 

моделирования. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные характеристики, параметры систем, устройств и конструкций, поддающихся 

математической формализации;  

- принципы и методы математического анализа и математического моделирования; 

Уметь: 

- выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности;  

- использовать методы математического анализа и математического моделирования в процессе  

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- современными и классическими методами математического анализа и математического 

моделирования. 

Высшая математика 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы 

(ЗЕ), 324 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324  

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 23  

Семинары, практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

80  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
экзамен экзамен 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Векторная и линейная алгебра 1 36 8 8  20 семинар 

2 Аналитическая геометрия 1 36 8 8  20 устный опрос  

3 
Введение в математический анализ и дифференциальное 

исчисление функций одной переменной 
1 36 8 8  20 письменная работа 

4 Дифференциальное исчисление функции многих переменных 1 36 8 8  20 семинар 

5 Неопределенный интеграл, определенный интеграл 2 37 8 8  21 семинар 

6 
Применения определенного интеграла. Понятие о кратных  

интегралах 
2 35 7 7  21 устный опрос  

7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 2 36 7 7  22 семинар 

8 Числовые ряды 2 36 7 7  22 письменная работа 

9 Элементы теории вероятностей и математической статистики 2 36 7 7  22 письменная работа 

Итого  324 68 68  188  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
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а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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и
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е
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(с
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и

е)
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н

я
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и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч
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я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Векторная и линейная алгебра 1 36 8 8  20 семинар 

2 Аналитическая геометрия 1 36 8 8  20 устный опрос  

3 
Введение в математический анализ и дифференциальное 

исчисление функций одной переменной 
1 36 8 8  20 письменная работа 

4 Дифференциальное исчисление функции многих переменных 1 36 8 8  20 семинар 

5 Неопределенный интеграл, определенный интеграл 2 37 8 8  21 семинар 

6 
Применения определенного интеграла. Понятие о кратных  

интегралах 
2 35 7 7  21 устный опрос  

7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 2 36 7 7  22 семинар 

8 Числовые ряды 2 36 7 7  22 письменная работа 

9 Элементы теории вероятностей и математической статистики 2 36 7 7  22 письменная работа 

Итого  324 68 68  188  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Асланов, Р.М. Математический анализ: краткий курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Р.М. Асланов, О.В. Ли, Т.Р. Мурадов. - 

М. : Прометей, 2014. - 284 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k&id=426687 

2. Математика для гуманитариев: Учебник / Под общ. ред. д. э. н., проф., К. В. Балдина. — 3-е 

изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 512 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83499/  

б) дополнительная литература 

1. Грес П.В. Математика для гуманитариев. Общий курс: учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и 

доп./П.В. Грес — М.: Университетская книга; Логос, 2009. — 288 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/89783/ 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 
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поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 
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речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 
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Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2  

Способен осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ и 

поиск творческого 

проектного решения 

 

Знать:  

- естественнонаучные основы (законы) распределения 

случайных и систематических погрешностей измерений. 

Систематизацию и содержание основных нормативных 

документов: федеральных законов, гостов, сводов правил, 

используемых при стандартизации, сертификации и 

контроле качестве строительных конструкций и материалов. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные основы (законы) при 

обработке результатов измерений параметров строительных 

конструкций и материалов.   

Выбирать конкретные нормативные документы при решении 

частных задач, возникающих в процессе проектирования, 

изготовления, монтажа и эксплуатации зданий и сооружений. 

Владеть:  

- навыками использования нормативных документов для 

оценки качества изготовления, монтажа и эксплуатации 

зданий и сооружений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 

ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- естественнонаучные основы (законы) распределения случайных и систематических 

погрешностей измерений. Систематизацию и содержание основных нормативных документов: 

федеральных законов, гостов, сводов правил, используемых при стандартизации, сертификации 

и контроле качестве строительных конструкций и материалов. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные основы (законы) при обработке результатов измерений 

параметров строительных конструкций и материалов.   

Выбирать конкретные нормативные документы при решении частных задач, возникающих в 

процессе проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации зданий и сооружений. 

Владеть:  

- навыками использования нормативных документов для оценки качества изготовления, 

монтажа и эксплуатации зданий и сооружений. 

Основы методологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

4 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основы метрологии   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

2 
Основы стандартизации   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

3 
Основы сертификации   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

4 
Основы контроля качества   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

Итого  72 18 18  36  зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
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и
н

а
р
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и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основы метрологии   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

2 
Основы стандартизации   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

3 
Основы сертификации   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

4 
Основы контроля качества   

4 18 4,5 4,5  9 
Письменное задание.  

Отчет по теме 

Итого  72 18 18  36  зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи. 2016  / Г.С. Клокова,. – М.: 

ПСТГУ, 2016. –  256 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979  

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: укрепление памятников архитектуры: 

учебное пособие  / В.Е. Бородов. –    Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2015.  –  180 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055  

б) дополнительная учебная литература 

1. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов:  учебное пособие  / Т.И. Кимеева. –   Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  –  

252с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, МЕХАНИКА ГРУНТОВ И ФУНДАМЕНТЫ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5  

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

Знать:  

– нормативную базу в области инженерных изысканий, 

виды геологических изысканий;  

– основные законы и принципиальные положения механики 

грунтов, современные конструкции и технологию устройства 

фундаментов;  

– возможные изменения геологической среды под влиянием 

строительства и эксплуатации сооружений, негативно 

влияющие на условия работы, классификацию оснований и 

фундаментов;  

– состав, состояние и свойства геологической среды, 

развивающиеся в ней природные и техногенно-вызванные 

процессы; свойства грунтов и их характеристики 

Уметь:  

– на основании существующих норм и правил строить 

геологические разрезы и разбираться в них и определять 

возможность дальнейшего строительства;  

– оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений 

и откосах, а также определять давление на ограждающие 

конструкции;  

– правильно оценивать строительные свойства грунтов, в 

том числе структурно неустойчивых, определять напряжения 

в массиве грунта и деформации основания под действием 

внешних нагрузок;  

– отличать и определять основные виды горных пород, 

правильно анализировать данные инженерно-геологических 

изысканий строительной площадки и выбирать оптимальный 

тип фундамента для данного сооружения.  

Владеть:  

– навыками по профессиональному восприятию инженерно-

геологической информации в нормативных документах, в 

справочных руководствах, а также в отчетах по инженерно-

геологическим изысканиям;  

– методами количественного прогнозирования напряженно-
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деформированного состояния и устойчивости оснований 

сооружений и фундаментов;  

– знаниями для принятия решений по возможному 

строительству, основными методами расчета прочности и 

деформативности оснований и фундаментов;  

– навыками экспериментальной оценки механических 

свойств грунтов, основными методами проектирования 

оснований и фундаментов зданий и сооружений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-5  Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

– нормативную базу в области инженерных изысканий, виды геологических изысканий;  

– основные законы и принципиальные положения механики грунтов, современные конструкции 

и технологию устройства фундаментов;  

– возможные изменения геологической среды под влиянием строительства и эксплуатации 

сооружений, негативно влияющие на условия работы, классификацию оснований и 

фундаментов;  

– состав, состояние и свойства геологической среды, развивающиеся в ней природные и 

техногенно-вызванные процессы; свойства грунтов и их характеристики 

Уметь:  

– на основании существующих норм и правил строить геологические разрезы и разбираться в 

них и определять возможность дальнейшего строительства;  

– оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а также определять 

давление на ограждающие конструкции;  

– правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том числе структурно неустойчивых, 

определять напряжения в массиве грунта и деформации основания под действием внешних 

нагрузок;  

– отличать и определять основные виды горных пород, правильно анализировать данные 

инженерно-геологических изысканий строительной площадки и выбирать оптимальный тип 

фундамента для данного сооружения.  

Владеть:  

– навыками по профессиональному восприятию инженерно-геологической информации в 

нормативных документах, в справочных руководствах, а также в отчетах по инженерно-

геологическим изысканиям;  

– методами количественного прогнозирования напряженно-деформированного состояния и 

Инженерная геология, 

механика грунтов и 

фундаменты 
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устойчивости оснований сооружений и фундаментов;  

– знаниями для принятия решений по возможному строительству, основными методами расчета 

прочности и деформативности оснований и фундаментов;  

– навыками экспериментальной оценки механических свойств грунтов, основными методами 

проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

3 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 62  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 26  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

82  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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к
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о
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о
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о
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о
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Аудиторная работа 

С
а
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о
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я

т
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о
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о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Инженерная геология как наука о геологических 

процессах верхних горизонтов земной коры и свойствах 

горных пород. 

3 15 4 2  9 Устный опрос 

2 
Основы грунтоведения. Физические свойства грунтов 

Механические свойства грунтов. 
3 16 4 3  9 Письменное задание 

3 
Основы гидрогеологии. Основы инженерной 

геодинамики. 
3 16 4 3  9 Письменное задание 

4 Инженерно-геологические изыскания. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

5 Напряженное состояние грунтового массива. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

6 Теория предельного равновесия. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

7 Устойчивость склонов и откосов. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

8 Деформации оснований и осадки сооружений. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

9 
Общие принципы проектирования оснований и 

фундаментов 
3 17 4 3  10 Письменное задание 

Итого  144 36 26  82 экзамен 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
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м

ы
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к
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Аудиторная работа 
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1 

Инженерная геология как наука о геологических 

процессах верхних горизонтов земной коры и свойствах 

горных пород. 

3 15 4 2  9 Устный опрос 

2 
Основы грунтоведения. Физические свойства грунтов 

Механические свойства грунтов. 
3 16 4 3  9 Письменное задание 

3 
Основы гидрогеологии. Основы инженерной 

геодинамики. 
3 16 4 3  9 Письменное задание 

4 Инженерно-геологические изыскания. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

5 Напряженное состояние грунтового массива. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

6 Теория предельного равновесия. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

7 Устойчивость склонов и откосов. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

8 Деформации оснований и осадки сооружений. 3 16 4 3  9 Письменное задание 

9 
Общие принципы проектирования оснований и 

фундаментов 
3 17 4 3  10 Письменное задание 

Итого  144 36 26  82 экзамен 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи. 2016  / Г.С. Клокова,. – М.: 

ПСТГУ, 2016. –  256 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979  

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: укрепление памятников архитектуры: 

учебное пособие  / В.Е. Бородов. –    Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2015.  –  180 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055  

б) дополнительная учебная литература 

1. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов:  учебное пособие  / Т.И. Кимеева. –   Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  –  

252с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 
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речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 



 

143 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и технических 

наук, а также 

математического аппарата 

Знать:   

- основные положения, законы и теоремы механики. Области 

их применения. Техническую терминологию, названия 

элементов конструкций строительства и машиностроения.   

- о научном единстве всех механических дисциплин, 

изучаемых в вузе, об общности их методологии, законов и 

принципов. Структурные блоки курса механики, основные 

задачи механики (проблемные, носящие теоретический 

характер) разобранные и решенные в рамках данной 

программы.  

- об источниках научно – технической информации – 

библиотеки, научные и отраслевые журналы, выставки и 

ярмарки новой техники, новых материалов и технологий, 

различные базы данных.  

- стандартные программные комплексы (2-3 

программы) для решения математических и механических 

задач и программу для графического представления 

различных массивов чисел.  

Уметь:  

- выбирать наиболее эффективные пути решения 

встречающихся задач.  

-обобщать результаты известных решений на новые задачи, 

возникающие в практической деятельности  

- вести поиск информации  

- приводить механическую задачу к механико - 

математической модели, пригодной для компьютерного 

моделирования.  

Владеть:   

- методами математического анализа и математического 

моделирования для решения задач механики (теорией 

решения неоднородных систем алгебраических уравнений, 

векторной алгеброй, методами решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами применительно к задачам 
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движения и изгиба, методами решения задач на собственные 

значения и др.)  

навыками моделирования, навыками перехода от реальной 

задачи к расчетной схеме, позволяющей применить 

знакомый или вновь освоенный математический аппарат.  

- навыками анализа, систематизации и накопления 

научнотехнической информации из различных источников и 

баз данных, в том числе, полученных с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  

навыками графического представления и анализа результатов 

численных экспериментов. Методами исследования 

достоверности и точности полученных решений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

-основные положения, законы и теоремы механики. Области их применения. Техническую 

терминологию, названия элементов конструкций строительства и машиностроения.   

- О научном единстве всех механических дисциплин, изучаемых в вузе, об общности их 

методологии, законов и принципов. Структурные блоки курса механики, основные задачи 

механики (проблемные, носящие теоретический характер) разобранные и решенные в рамках 

данной программы.  

- об источниках научно – технической информации – библиотеки, научные и отраслевые 

журналы, выставки и ярмарки новой техники, новых материалов и технологий, различные базы 

данных.  

- стандартные программные комплексы (2-3 программы) для решения математических и 

механических задач и программу для графического представления различных массивов чисел.  

Уметь:  

- выбирать наиболее эффективные пути решения встречающихся задач.  

-обобщать результаты известных решений на новые задачи, возникающие в практической 

деятельности  

- вести поиск информации  

- приводить механическую задачу к механико - математической модели, пригодной для 

компьютерного моделирования.  

Владеть:   

- методами математического анализа и математического моделирования для решения задач 

механики (теорией решения неоднородных систем алгебраических уравнений, векторной 

алгеброй, методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами применительно к задачам движения и изгиба, методами решения 

задач на собственные значения и др.)  

Механика 
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навыками моделирования, навыками перехода от реальной задачи к расчетной схеме, 

позволяющей применить знакомый или вновь освоенный математический аппарат.  

- навыками анализа, систематизации и накопления научнотехнической информации из 

различных источников и баз данных, в том числе, полученных с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий  

навыками графического представления и анализа результатов численных экспериментов. 

Методами исследования достоверности и точности полученных решений. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы 

(ЗЕ), 324 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

3 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен  экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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е
к

у
щ

ег
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о
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о
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и
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о
м
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о
ч
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я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Раздел 1. Статика  

2  18 18  36 Практические задания 

2 Раздел 2. Кинематика  2  18 18  36 Практические задания 

3 Раздел 3. Динамика  3  18 18  54 Практические задания 

4 Раздел 4. Техническая механика (Сопротивление материалов) 3  18 18  54 Практические задания 

Итого  324 72 72  180  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л
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Аудиторная работа 

С
а

м
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о
я

т
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н

а
я

 

р
а

б
о
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о
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о
ч

н
а

я
 

а
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1 
Раздел 1. Статика  

2  18 18  36 Практические задания 

2 Раздел 2. Кинематика  2  18 18  36 Практические задания 

3 Раздел 3. Динамика  3  18 18  54 Практические задания 

4 Раздел 4. Техническая механика (Сопротивление материалов) 3  18 18  54 Практические задания 

Итого  324 72 72  180  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Горелова, Т.А. Этика: учебное пособие / Т.А. Горелова. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Флинта, 2016. – 416 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433  

2. Никитич, Л.А. Эстетика: учебник / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500  

б) дополнительная учебная литература 

1. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства: учебное пособие / В.Н. 

Руднев. – М.,Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 362 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409  

2. Психология и этика делового общения: учебник / В.Ю. Дорошенко. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 
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наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 
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экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 
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нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности;  

Владеть:  

- понятийно-тепминологическим аппаратом в области 

безопасности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации;  

- принципами обеспечения безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания;  

- методы контроля и управления условиями жизнедеятельности 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  

Владеть:  

- понятийно-тепминологическим аппаратом в области безопасности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации;  

- принципами обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания;  

- методы контроля и управления условиями жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

 очно-

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
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и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основные понятия о безопасности жизнедеятельности   5 20 7 3  10 устный опрос 

2 Человек и техносфера 5 21 7 3  11 устный опрос 

3 Безопасность на строительных объектах 5 22 7 4  11 семинар 

4 Чрезвычайные ситуации 5 22 7 4  11 устный опрос 

5 Управление безопасностью жизнедеятельности 5 23 8 4  11 устный опрос 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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По заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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м
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у

т
о
ч

н
о

й
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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и
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за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основные понятия о безопасности жизнедеятельности   5 20 7 3  10 устный опрос 

2 Человек и техносфера 5 21 7 3  11 устный опрос 

3 Безопасность на строительных объектах 5 22 7 4  11 семинар 

4 Чрезвычайные ситуации 5 22 7 4  11 устный опрос 

5 Управление безопасностью жизнедеятельности 5 23 8 4  11 устный опрос 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. 2017 / под ред. Е.И. Холостовой, – М.: Дашков и К°, 

2017. – 453 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  

2. Безопасность жизнедеятельности. 2018 / Э.А. Арустамов,. – 21-е изд. М.: Дашков и К°, 

2018. – 446 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098  

б) дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. 2018 / Э.А. Арустамов, – 21-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Дашков и К°, 2018. – 446 с. 

Электронный ресурс.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098  

2. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности. 2016 / сост. Ю.А. 

Маренчук – Ставрополь : СКФУ, – 2016. 323 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459097 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459097
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 
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видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 
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помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 



 

165 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:  

- основные положения теории государства и права, сущность 

правовых норм, механизмы правового регулирования; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС);  

- систему российского права; основы российской правовой 

системы и законодательства, организации судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов;  

- организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- работать с правовой информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах;  

- логически грамотно выражать свою точку зрения по 

юридически-правовой проблематике;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

- определять оптимальные способы защиты своих прав и 

законных интересов 

Владеть: 

- понятийным аппаратом теории государства и права;  

- культурой правового мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу правовой информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки правовой информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления правовой 

информацией;  

- нормативно-правовой базой основных отраслей 

российского права, в т.ч. в области хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные положения теории государства и права, сущность правовых норм, механизмы 

правового регулирования; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности (в 

соответствии с ФГОС);  

- систему российского права; основы российской правовой системы и законодательства, 

организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов;  

- организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- работать с правовой информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах;  

- логически грамотно выражать свою точку зрения по юридически-правовой проблематике;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов 

Владеть: 

- понятийным аппаратом теории государства и права;  

- культурой правового мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу правовой 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки правовой информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления правовой информацией;  

- нормативно-правовой базой основных отраслей российского права, в т.ч. в области 

хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

Правоведение  

Основы законодательства 

в строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к 

сдаче промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/ экзамен) 
зачет  зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Теория государства и права 2 36 12 6  18 семинар 

2 Отрасли права 2 36 12 6  18 устный опрос  

3 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 2 36 12 6  18 письменная работа 

Итого  108 36 18  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
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Ф
о
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м

а
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р
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а
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о
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Л
ек

ц
и
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о
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а
т
т
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а
ц

и
я
 

1 Теория государства и права 2 36 12 6  18 семинар 

2 Отрасли права 2 36 12 6  18 устный опрос  

3 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 2 36 12 6  18 письменная работа 

Итого  108 36 18  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Правоведение 2018./ под ред. С.В. Барабановой. . – М : Прометей, 2018. – 390 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777  

2. Правоведение. 2018 / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. – М.: Университет 

«Синергия», 2018. – 208 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

б) дополнительная учебная литература 

1. Правоведение.2015 / ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 415 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее— сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 
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 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 
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следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 
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  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать:  

- формирование у студентов научного мышления и 

современного естественнонаучного мировоззрения. 

Правильное понимание границ применимости различных 

физических понятий, законов, теорий и умения оценивать 

степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов 

исследования.  

Уметь: 

- усвоение основных физических явлений и законов 

классической и современной физики, методов физического 

исследования. 

Владеть: 

- выработка у студентов приёмов и навыков решения 

конкретных задач из разных областей физики, помогающих 

студентам в дальнейшем решать инженерные задачи и 

ознакомление студентов с современной научной 

аппаратурой и выработка у них начальных навыков 

проведения экспериментальных научных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешностей 

измерений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного 

мировоззрения. Правильное понимание границ применимости различных физических понятий, 

законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования.  

Уметь: 

- усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, 

методов физического исследования. 

Владеть: 

- выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей 

физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи и ознакомление 

студентов с современной научной аппаратурой и выработка у них начальных навыков 

проведения экспериментальных научных исследований различных физических явлений и оценки 

погрешностей измерений. 

Физика 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216 академических часа. 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации 

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 



 

179 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
с
т

а
ц

и
я
 

1 Физические основы механики   1 54 9 18  27 семинар 

2 Электричество и магнетизм   1 54 9 18  27 письменная работа 

3 Оптика и строение атома 2 54 9 9  36 письменная работа 

4 Молекулярная физика и термодинамика 2 54 9 9  36 письменная работа 

Итого  216 36 54  126  
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По заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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ев

а
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в
 Аудиторная работа 

С
а
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я
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н

а
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о
т

а
 

Л
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и
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н
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т
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я
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р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 Физические основы механики   1 54 9 18  27 семинар 

2 Электричество и магнетизм   1 54 9 18  27 письменная работа 

3 Оптика и строение атома 2 54 9 9  36 письменная работа 

4 Молекулярная физика и термодинамика 2 54 9 9  36 письменная работа 

Итого  216 36 54  126  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Солопова Н.С. Правоведение : учебное пособие / Н.С. Солопова. – Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. – 150с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475 

2. Право и история художественной культуры. 2015 / В.Г. Вишневский, М.М. Рассолов, А.И. 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116631  

б) дополнительная учебная литература 

1. Адвокатская практика 2016. / А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – М.: Статут, 2016. – 506 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116631
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:  

- условия, причинно-следственные связи, законы, факторы; 

основные ресурсы предпринимательской активности в 

строительстве, пути повышения его экономической 

эффективности;  

- основные принципы сметного ценообразования в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 

функционирования экономики;  

- условия инвестиционного климата строительного 

комплекса в экономике РФ на макро- и микроуровнях  

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

анализировать основные закономерности экономических 

процессов, происходящих в обществе;  

- разрабатывать основные рекомендации при принятии 

решений в экономико-хозяйственной практике;  

- применять понятийно-категориальный аппарат в части 

нормирования и ценообразования, рассчитывать общую и 

сравнительную эффективность строительного производства;  

- использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса (организации)  

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению, анализу экономической информации, к 

постановке цели и выбору путей её достижения;  

- способностью вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках;  

- основами понятийного аппарата ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальной сфере;  

- методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- условия, причинно-следственные связи, законы, факторы; основные ресурсы 

предпринимательской активности в строительстве, пути повышения его экономической 

эффективности;  

- основные принципы сметного ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве функционирования экономики;  

- условия инвестиционного климата строительного комплекса в экономике РФ на макро- и 

микроуровнях  

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, анализировать основные закономерности 

экономических процессов, происходящих в обществе;  

- разрабатывать основные рекомендации при принятии решений в экономико-хозяйственной 

практике;  

- применять понятийно-категориальный аппарат в части нормирования и ценообразования, 

рассчитывать общую и сравнительную эффективность строительного производства;  

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации)  

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу экономической 

информации, к постановке цели и выбору путей её достижения;  

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках;  

- основами понятийного аппарата ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере;  

- методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 

руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

Экономика в 

строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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е
к

у
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о
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о
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и
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о
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т
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а
ц

и
я
 

1 Предмет и метод экономической теории   3 6 2 1  3 устный опрос 

2 Основы общественного производства. 3 6 2 1  3 устный опрос 

3 Строительная отрасль в системе материального производства. 3 6 2 1  3 семинар 

4 Микроэкономика  Общая характеристика рыночной экономики. 3 6 2 1  3 устный опрос 

5 
Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена, 

конкуренция. 
3 6 2 1  3 устный опрос 

6 
Теория издержек производства. Формирование цены в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 
3 6 2 1  3 

письменные 

задания 

7 Результаты производства и экономическое равновесие фирмы. 3 6 2 1  3 письменный опрос 

8 
Результаты производства и экономическое равновесие фирмы. 

Эффективность функционирования отрасли  . 
3 6 2 1  3 устный опрос 

9 
Макроэкономика Национальная экономика как целое. Система 

национальных счетов.  
3 6 2 1  3 

письменные 

задания 

10 Макроэкономическое  равновесие. 3 6 2 1  3 письменный опрос 

11 Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 3 6 2 1  3 устный опрос 
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12 Финансовая система государства и налоговобюджетная политика 3 6 2 1  3 
письменные 

задания 

13 
Макроэкономическая нестабильность. Цикличность развития 

рыночной экономики. 
3 6 2 1  3 письменный опрос 

14 Инфляция и антиинфляционная политика 3 6 2 1  3 
письменные 

задания 

15 Занятость и безработица 3 6 2 1  3 письменный опрос 

16 Экономический рост. 3 6 2 1  3 
письменные 

задания 

17 
Международные аспекты экономической теории. 

Функциональные взаимосвязи в мировой экономике.   
3 6 2 1  3 письменный опрос 

18 Платежный баланс и обменный курс. 3 6 2 1  3 устный опрос 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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о
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1 Предмет и метод экономической теории   3 6 2 1  3 устный опрос 

2 Основы общественного производства. 3 6 2 1  3 устный опрос 

3 Строительная отрасль в системе материального производства. 3 6 2 1  3 семинар 

4 Микроэкономика  Общая характеристика рыночной экономики. 3 6 2 1  3 устный опрос 

5 
Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена, 

конкуренция. 
3 6 2 1  3 устный опрос 

6 
Теория издержек производства. Формирование цены в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 
3 6 2 1  3 

письменные 

задания 

7 Результаты производства и экономическое равновесие фирмы. 3 6 2 1  3 письменный опрос 

8 
Результаты производства и экономическое равновесие фирмы. 

Эффективность функционирования отрасли  . 
3 6 2 1  3 устный опрос 

9 
Макроэкономика Национальная экономика как целое. Система 

национальных счетов.  
3 6 2 1  3 

письменные 

задания 

10 Макроэкономическое  равновесие. 3 6 2 1  3 письменный опрос 

11 Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 3 6 2 1  3 устный опрос 

12 Финансовая система государства и налоговобюджетная политика 3 6 2 1  3 
письменные 

задания 

13 
Макроэкономическая нестабильность. Цикличность развития 

рыночной экономики. 
3 6 2 1  3 письменный опрос 
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14 Инфляция и антиинфляционная политика 3 6 2 1  3 
письменные 

задания 

15 Занятость и безработица 3 6 2 1  3 письменный опрос 

16 Экономический рост. 3 6 2 1  3 
письменные 

задания 

17 
Международные аспекты экономической теории. 

Функциональные взаимосвязи в мировой экономике.   
3 6 2 1  3 письменный опрос 

18 Платежный баланс и обменный курс. 3 6 2 1  3 устный опрос 

Итого  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2018. – 

392 с.  

Электронный ресурс http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003  

2. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев. – М.: Дашков и К°, 2018. – 431 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807  

б) дополнительная учебная литература 

1. Елисеев, А.С. Экономика: учебник / А.С. Елисеев. – М.: Дашков и К°, 2017. – 528 с. -

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 

2. Вазим, А.А. Экономика: учебное пособие / А.А. Вазим). – Томск : ТУСУР, 2017. – 225с.-

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 



 

195 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 

ОПК-1 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата  

 Знать:  

- основы технологии производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, с учетом взаимосвязи их состава, 

строения и свойств   

Уметь:  

- выполнять рациональный выбор способов формирования 

заданных структуры и свойств строительных материалов при 

максимальном ресурсо- и энергосбережении.   

Владеть:  

- приемами регулирования технологии производства с целью 

получения строительных материалов и изделий с заданным 

составом, структурой и свойствами   

ОПК-3 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы 

и нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Знать:  

- основные виды строительных материалов и изделий, 

используемых в современном строительстве, требования к 

показателям свойств и методам испытания строительных 

материалов и изделий   

Уметь:  

- правильно выбирать строительные материалы, 

обеспечивающие требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности строительных 

объектов с учетом условий эксплуатации   

Владеть:  

- навыками расчета составов и определения 

физикомеханических свойств строительных материалов  

ОПК-7 

Способен использовать 

и совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества 

в производственном 

подразделении с 

применением 

различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики  

Знать:  

- методы и средства контроля качества строительных 

материалов и изделий  

Уметь:  

- анализировать результаты исследований, проводить оценку 

соответствия свойств испытанных строительных материалов и 

изделий требованиям стандарта  

Владеть:  

- навыками владения стандартными методами и средствами 

контроля качества строительных материалов и изделий 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основы технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций, с учетом 

взаимосвязи их состава, строения и свойств   

Уметь:  

- выполнять рациональный выбор способов формирования заданных структуры и свойств 

строительных материалов при максимальном ресурсо- и энергосбережении.   

Владеть:  

- приемами регулирования технологии производства с целью получения строительных 

материалов и изделий с заданным составом, структурой и свойствами   

Строительные материалы 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные виды строительных материалов и изделий, используемых в современном 

строительстве, требования к показателям свойств и методам испытания строительных 

материалов и изделий   

Уметь:  

- правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и эффективности строительных объектов с учетом 

условий эксплуатации   

Владеть:  

- навыками расчета составов и определения физикомеханических свойств строительных 

материалов 

Строительные материалы 

ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с 

применением различных методов измерения, контроля и диагностики 

Этапы Знать, уметь, владеть Дисциплины, 
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освоения практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методы и средства контроля качества строительных материалов и изделий  

Уметь:  

- анализировать результаты исследований, проводить оценку соответствия свойств испытанных 

строительных материалов и изделий требованиям стандарта  

Владеть:  

- навыками владения стандартными методами и средствами контроля качества строительных 

материалов и изделий 

Строительные материалы 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 62  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 26  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

82  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
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о
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и
, 

Ф
о
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м

а
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р
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м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и
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е
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и
н

а
р
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и
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н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Связь состава, структуры и свойств строительных материалов. 

Понятия о строительных материалах,  изделиях и конструкциях. 

Классификация строительных материалов. Макроструктура, 

микроструктура, внутреннее строение строительных материалов. 

Химический, минеральный, фазовый состав материалов. 

Физико-химические методы оценки состава и структуры. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

2 

Основные свойства строительных материалов. Классификация  

основных свойств строительных материалов. Физические 

свойства 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

3 

Основные свойства строительных материалов. Механические 

свойства. Понятия долговечности и надежности строительных 

материалов. Понятие о композиционных материалах. 

Определение композиционных материалов. Состав и строение 

композита. Оценка матрицы и упрочнителя в формировании 

свойств композита. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания р 

4 

Природные каменные материалы и изделия. Определение 

минерала. Группы породообразующих минералов. Определение 

горных пород Генетическая классификация горных пород.   

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

5 
Керамические материалы. Керамические материалы: 

определение, классификация, общие свойства. Глинистое сырье 
4 7 2 1  4 

письменные 

задания 
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для производства керамических материалов: основные свойства, 

классификация. Добавки к глинам для производства 

керамических изделий: виды, назначение. Основные 

технологические операции производства керамических изделий. 

Разновидности керамических материалов.  

6 

Стекло. Определение стекла. Сырье для получения стекла. 

Технология производства стекла. Свойства стекла. Изделия из 

стекла и их применение. Ситаллы. Шлакоситаллы. 

Ситаллопласты. Материалы и изделия из каменных расплавов. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

7 

Неорганические вяжущие вещества. Неорганические вяжущие 

вещества: определение, классификация. Воздушные вяжущие 

вещества: определение. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, 

получение, твердение. Воздушная известь: сырье, получение, 

твердение. Виды товарной извести – свойства, применение. 

Магнезиальные вяжущие вещества: сырье, получение, 

твердение, свойства, применение. Жидкое стекло: сырье, 

получение, твердение, свойства, применение. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

8 

Неорганические вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие 

вещества: определение, классификация. Гидравлический 

модуль. Гидравлическая известь и романцемент. 

Портландцемент: определение, сырьевые материалы. Основные 

технологические операции производства портландцемента. 

Минеральный состав портландцементного клинкера. Твердение 

портландцемента: основные процессы, протекающие при 

твердении. Основные свойства портландцемента. Коррозия 

цементного камня. Специальные виды цементов. 

Глиноземистый цемент: особенности получения, основные 

свойства, области применения.  

4 7 2 1  4 
письменные 

задания р 

9 

Металлические материалы. Общие сведения о металлах. 

Классификация металлов и сплавов. Атомно-кристаллическое 

строение металлов. Понятие аллотропии. Дефекты  и их влияние 

на свойства металлов. Основы получения чугуна и стали. 

Основные свойства металлов. 

4 8 2 1  5 
письменные 

задания 
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10 

Металлические материалы. Кристаллизация и фазовый состав 

железоуглеродистых  сплавов. Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства сталей. Модифицирование структуры и 

свойств стали. Основы термической обработки металлов. 

Основные сведения по технологии сварочных работ. Маркировка 

сталей. Основные сведения о конструкционных материалах из 

металлов. 

4 8 2 1  5 
письменные 

задания 

11 

Бетоны. Определения и классификация бетонов. Классификация 

тяжелых бетонов. Сырьевые материалы для изготовления 

тяжелых бетонов, требования к ним. Основные свойства бетона и 

бетонной смеси. Определение состава бетона. Твердение бетона. 

Специальные бетоны: высокопрочный, гидротехнический, 

жаростойкий, дорожный, кислотоупорный, быстротвердеющий, 

мелкозернистый, для защиты от радиоактивных излучений, 

серный. Основы технологии бетона. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

12 

Бетоны и растворы. Легкие бетоны. Основные свойства. 

Классификация. Легкие бетоны на пористых заполнителях. 

Разновидности пористых заполнителей. Крупнопористый бетон, 

свойства, области применения. Ячеистые бетоны: основные 

компоненты, газобетон и пенобетон, технология производства, 

свойства, области применения. Строительные растворы: 

определение, свойства растворных смесей и растворов.  Виды 

строительных растворов. Сухие строительные смеси. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания р 

13 

Искусственные каменные материалы. Строительные материалы 

и изделия на основе гипса. Силикатные изделия автоклавного 

твердения: определение, основы  автоклавной технологии. 

Силикатный кирпич: сырье, основные свойства, основы 

производства. Пено- и газосиликат: сырье, основные свойства, 

основы производства. Асбестоцементные материалы и изделия: 

сырье, технология получения, основные свойства, виды изделий. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

14 

Лесные материалы. Сырье растительного происхождения. 

Породы и основные свойства древесины. Макро- и 

микростроение древесины. Пороки древесины. Защита 

древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания. 

Строительные  материалы и изделия из древесины. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 
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15 

Органические вяжущие, материалы и изделия на их основе. 

Битумные и дегтевые вяжущие: общие сведения, классификация, 

структура, основные свойства. Строительные материалы и 

изделия  на основе битумов и дегтей: кровельные и 

гидроизоляционные материалы и изделия: рулонные материалы, 

штучные и листовые изделия, мастики, эмульсии и пасты, 

лакокрасочные покрытия. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

16 

Полимерные строительные материалы. Определение, сырье, 

состав и свойства пластмасс. Способы изготовления полимерных 

материалов. Номенклатура и применение полимерных 

материалов: материалы для несущих и ограждающих 

конструкций, материалы для полов, трубы, санитарно–

технические и погонажные изделия, полимерные клеи и мастики, 

гидроизоляционные материалы, кровельные материалы, 

герметизирующие материалы. Модификация строительных 

материалов полимерами. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

17 

Теплоизоляционные материалы и акустические материалы. 

Теплоизоляционные материалы и изделия: определение, 

классификация, особенности строения и основные свойства. 

Акустические материалы и изделия: определение, 

классификация, особенности строения и основные свойства. 

Звукопоглощающие материалы: виды, основные свойства, 

области применение. Звукоизоляционные материалы: виды, 

основные свойства, области применение. Вибропоглощающие 

материалы – свойства, номенклатура, области применение. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания р 

18 

Отделочные материалы. Определение, классификация и свойства 

красочных материалов. Основные компоненты лакокрасочных 

составов: связующие вещества, пигменты, наполнители, 

растворители, разбавители. Виды красочных составов: лаки, 

краски эмалевые, масляные, водоэмульсионные, порошковые, 

цементные, известковые, силикатные, казеиновые и клеевые, 

пастовые составы. Вспомогательные материалы: грунтовки и 

шпаклевки. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

Итого 
 

144 36 26  82 экзамен 
письменные 

задания 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
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р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
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1 

Связь состава, структуры и свойств строительных материалов. 

Понятия о строительных материалах,  изделиях и конструкциях. 

Классификация строительных материалов. Макроструктура, 

микроструктура, внутреннее строение строительных материалов. 

Химический, минеральный, фазовый состав материалов. 

Физико-химические методы оценки состава и структуры. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

2 

Основные свойства строительных материалов. Классификация  

основных свойств строительных материалов. Физические 

свойства 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

3 

Основные свойства строительных материалов. Механические 

свойства. Понятия долговечности и надежности строительных 

материалов. Понятие о композиционных материалах. 

Определение композиционных материалов. Состав и строение 

композита. Оценка матрицы и упрочнителя в формировании 

свойств композита. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания р 

4 

Природные каменные материалы и изделия. Определение 

минерала. Группы породообразующих минералов. Определение 

горных пород Генетическая классификация горных пород.   

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

5 

Керамические материалы. Керамические материалы: 

определение, классификация, общие свойства. Глинистое сырье 

для производства керамических материалов: основные свойства, 

классификация. Добавки к глинам для производства 

керамических изделий: виды, назначение. Основные 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 
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технологические операции производства керамических изделий. 

Разновидности керамических материалов.  

6 

Стекло. Определение стекла. Сырье для получения стекла. 

Технология производства стекла. Свойства стекла. Изделия из 

стекла и их применение. Ситаллы. Шлакоситаллы. 

Ситаллопласты. Материалы и изделия из каменных расплавов. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

7 

Неорганические вяжущие вещества. Неорганические вяжущие 

вещества: определение, классификация. Воздушные вяжущие 

вещества: определение. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, 

получение, твердение.  Воздушная известь: сырье, получение, 

твердение. Виды товарной извести – свойства, применение. 

Магнезиальные вяжущие вещества: сырье, получение, 

твердение, свойства, применение. Жидкое стекло: сырье, 

получение, твердение, свойства, применение. 

4 7 2 1  4 
письменные 

задания 

8 

Неорганические вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие 

вещества: определение, классификация. Гидравлический 

модуль. Гидравлическая известь и романцемент. 

Портландцемент: определение, сырьевые материалы. Основные 

технологические операции производства портландцемента. 

Минеральный состав портландцементного клинкера. Твердение 

портландцемента: основные процессы, протекающие при 

твердении. Основные свойства портландцемента. Коррозия 

цементного камня. Специальные виды цементов. 

Глиноземистый цемент:  особенности получения, основные 

свойства, области применения.  

4 7 2 1  4 
письменные 

задания р 

9 

Металлические материалы. Общие сведения о металлах. 

Классификация металлов и сплавов. Атомно-кристаллическое 

строение металлов. Понятие аллотропии. Дефекты  и их влияние 

на свойства металлов. Основы получения чугуна и стали. 

Основные свойства металлов. 

4 8 2 1  5 
письменные 

задания 

10 

Металлические материалы. Кристаллизация и фазовый состав 

железоуглеродистых  сплавов. Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства сталей. Модифицирование структуры и 

свойств стали. Основы термической обработки металлов. 

4 8 2 1  5 
письменные 

задания 
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Основные сведения по технологии сварочных работ. Маркировка 

сталей. Основные сведения о конструкционных материалах из 

металлов. 

11 

Бетоны. Определения и классификация бетонов. Классификация 

тяжелых бетонов. Сырьевые материалы для изготовления 

тяжелых бетонов, требования к ним. Основные свойства бетона и 

бетонной смеси. Определение состава бетона. Твердение бетона. 

Специальные бетоны: высокопрочный, гидротехнический, 

жаростойкий, дорожный, кислотоупорный, быстротвердеющий, 

мелкозернистый, для защиты от радиоактивных излучений, 

серный. Основы технологии бетона. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

12 

Бетоны и растворы. Легкие бетоны. Основные свойства. 

Классификация. Легкие бетоны на пористых заполнителях. 

Разновидности пористых заполнителей. Крупнопористый бетон, 

свойства, области применения. Ячеистые бетоны: основные 

компоненты, газобетон и пенобетон, технология производства, 

свойства, области применения. Строительные растворы: 

определение, свойства растворных смесей и растворов.  Виды 

строительных растворов. Сухие строительные смеси. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания р 

13 

Искусственные каменные материалы. Строительные материалы 

и изделия на основе гипса. Силикатные изделия автоклавного 

твердения: определение, основы  автоклавной технологии. 

Силикатный кирпич: сырье, основные свойства, основы 

производства. Пено- и газосиликат: сырье, основные свойства, 

основы производства. Асбестоцементные материалы и изделия: 

сырье, технология получения, основные свойства, виды изделий. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

14 

Лесные материалы. Сырье растительного происхождения. 

Породы и основные свойства древесины. Макро- и 

микростроение древесины. Пороки древесины. Защита 

древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания. 

Строительные  материалы и изделия из древесины. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

15 

Органические вяжущие, материалы и изделия на их основе. 

Битумные и дегтевые вяжущие: общие сведения, классификация, 

структура, основные свойства. Строительные материалы и 

изделия  на основе битумов и дегтей: кровельные и 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 
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гидроизоляционные материалы и изделия: рулонные материалы, 

штучные и листовые изделия, мастики, эмульсии и пасты, 

лакокрасочные покрытия. 

16 

Полимерные строительные материалы. Определение, сырье, 

состав и свойства пластмасс. Способы изготовления полимерных 

материалов. Номенклатура и применение полимерных 

материалов: материалы для несущих и ограждающих 

конструкций, материалы для полов, трубы, санитарно–

технические и погонажные изделия, полимерные клеи и мастики, 

гидроизоляционные материалы, кровельные материалы, 

герметизирующие материалы. Модификация строительных 

материалов полимерами. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

17 

Теплоизоляционные материалы и акустические материалы. 

Теплоизоляционные материалы и изделия: определение, 

классификация, особенности строения и основные свойства. 

Акустические материалы и изделия: определение, 

классификация, особенности строения и основные свойства. 

Звукопоглощающие материалы: виды, основные свойства, 

области применение. Звукоизоляционные материалы: виды, 

основные свойства, области применение. Вибропоглощающие 

материалы – свойства, номенклатура, области применение. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания р 

18 

Отделочные материалы. Определение, классификация и свойства 

красочных материалов. Основные компоненты лакокрасочных 

составов: связующие вещества, пигменты, наполнители, 

растворители, разбавители. Виды красочных составов: лаки, 

краски эмалевые, масляные, водоэмульсионные, порошковые, 

цементные, известковые, силикатные, казеиновые и клеевые, 

пастовые составы. Вспомогательные материалы: грунтовки и 

шпаклевки. 

4 9 2 2  5 
письменные 

задания 

Итого 
 

144 36 26  82 экзамен 
письменные 

задания 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2018. – 

392 с.  

Электронный ресурс http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003  

2. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев. – М.: Дашков и К°, 2018. – 431 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807  

б) дополнительная учебная литература 

1. Елисеев, А.С. Экономика: учебник / А.С. Елисеев. – М.: Дашков и К°, 2017. – 528 с. -

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 

2. Вазим, А.А. Экономика: учебное пособие / А.А. Вазим). – Томск : ТУСУР, 2017. – 225с.-

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481098
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной индустрии 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Знать:   

-использовать естественнонаучные дисциплины при разработке 

архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-

планировочных решений;  

- естественнонаучные основы (законы) разработки 

архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-

планировочных решений нормативную базу и принципиальные 

вопросы проектирования зданий и сооружений;  

- особенности проектирования многоэтажных жилых зданий: 

типологию, классификацию, требования, приемы архитектурно-

композиционных, объемно-планировочных и конструктивных 

решений.  

- особенности проектирования жилых зданий повышенной 

этажности с учетом требований пожарной безопасности и 

жизнеобеспечения;  

- основы проектирования общественных зданий: типологию; 

классификацию; требования; приемы архитектурно-

композиционных, объемно-планировочных и конструктивных 

решений;  

- общие принципы проектирования промышленных одноэтажных 

и многоэтажных зданий: типологию, классификацию, требования, 

варианты объемно-планировочных и конструктивных решений; - 

принципиальные вопросы проектирования генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; - 

технологию проектирования и конструирования при разработке 

архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-

планировочных решений;  

- функциональные основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций и приемов 

объемно-планировочных решений;  

Уметь:  

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин 

при разработке архитектурных, композиционных, конструктивных 
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и объемно-планировочных решений;  

- применять естественнонаучные основы (законы) при разработке 

архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-

планировочных решений;  

- применять нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

- применять методы и технологию проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования;  

- разрабатывать архитектурные, композиционные, 

конструктивные и объемно-планировочные решения;  

Владеть:  

-методами и методиками моделирования основных законов 

естественнонаучных дисциплин при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных 

решений;  

- знаниями нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

- универсальными и специализированными программно-

вычислительными комплексами и системами автоматизированного 

проектирования;  

навыками разработки архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

-использовать естественнонаучные дисциплины при разработке архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- естественнонаучные основы (законы) разработки архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений нормативную базу и принципиальные вопросы 

проектирования зданий и сооружений;  

- особенности проектирования многоэтажных жилых зданий: типологию, классификацию, 

требования, приемы архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных 

решений.  

- особенности проектирования жилых зданий повышенной этажности с учетом требований 

пожарной безопасности и жизнеобеспечения;  

- основы проектирования общественных зданий: типологию; классификацию; требования; приемы 

архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений;  

- общие принципы проектирования промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий: 

типологию, классификацию, требования, варианты объемно-планировочных и конструктивных 

решений;  

- принципиальные вопросы проектирования генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов; 

- технологию проектирования и конструирования при разработке архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемов объемно-планировочных решений;  

Уметь:  

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений;  

Основы архитектуры и 

строительных 

конструкций 
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- применять естественнонаучные основы (законы) при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- применять нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

- применять методы и технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;  

- разрабатывать архитектурные, композиционные, конструктивные и объемно-планировочные 

решения;  

Владеть:  

- методами и методиками моделирования основных законов естественнонаучных дисциплин при 

разработке архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений; 

- знаниями нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

- универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и 

системами автоматизированного проектирования;  

навыками разработки архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 



 

219 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

4 семестр   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к 

сдаче промежуточной аттестации  

108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/ экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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е
к

у
щ
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о
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 Аудиторная работа 
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о
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я
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н
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о
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Л
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о
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ц

и
я
 

1 Введение. Архитектура- отрасль материальной культуры. 4 16 2 2  12 семинар 

2 Основы архитектурно-конструктивного проектирования зданий. 4 16 2 2  12 устный опрос  

3 Конструктивные основы проектирования зданий. 4 16 2 2  12 Письменная работа 

4 Типология и конструкции гражданских зданий. 4 16 2 2  12 семинар 

5 Конструктивные решения гражданских зданий. 4 16 2 2  12 семинар 

6 Наружные стены зданий и их элементы. 4 16 2 2  12 устный опрос  

7 Покрытия гражданских зданий. 4 16 2 2  12 семинар 

8 
Классификация промышленных зданий. Требования,  

предъявляемые к промышленным зданиям. 
4 16 2 2  12 Письменная работа 

9 Унификация промышленных зданий и конструктивных элементов. 4 16 2 2  12 Письменная работа 

Итого  144 18 18  108 экзамен 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л
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1 Введение. Архитектура- отрасль материальной культуры. 4 16 2 2  12 семинар 

2 Основы архитектурно-конструктивного проектирования зданий. 4 16 2 2  12 устный опрос  

3 Конструктивные основы проектирования зданий. 4 16 2 2  12 Письменная работа 

4 Типология и конструкции гражданских зданий. 4 16 2 2  12 семинар 

5 Конструктивные решения гражданских зданий. 4 16 2 2  12 семинар 

6 Наружные стены зданий и их элементы. 4 16 2 2  12 устный опрос  

7 Покрытия гражданских зданий. 4 16 2 2  12 семинар 

8 
Классификация промышленных зданий. Требования,  

предъявляемые к промышленным зданиям. 
4 16 2 2  12 Письменная работа 

9 Унификация промышленных зданий и конструктивных элементов. 4 16 2 2  12 Письменная работа 

Итого  144 18 18  108 экзамен 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Солопова Н.С. Правоведение : учебное пособие / Н.С. Солопова. – Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. – 150с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475 

2. Право и история художественной культуры. 2015 / В.Г. Вишневский, М.М. Рассолов, А.И. 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116631  

б) дополнительная учебная литература 

1. Адвокатская практика 2016. / А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – М.: Статут, 2016. – 506 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116631
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знать:  

- основные законы электротехники и физические основы 

электричества  

Уметь:  

- моделировать электрические цепи и проводить их анализ  

Владеть:  

методами расчета сложных электрических цепей 

однофазного и трехфазного тока   
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные законы электротехники и физические основы электричества  

Уметь:  

- моделировать электрические цепи и проводить их анализ  

Владеть:  

- методами расчета сложных электрических цепей однофазного и трехфазного тока   

Общая электротехника и 

электроснабжение 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

3 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Электрические цепи переменного тока. 3 12 3 3  6 Практическое задание 

2 Трехфазные цепи. 3 12 3 3  6 Практическое задание 

3 Электрические машины. 3 24 6 6  12 Практическое задание 

4 Аналоговая электронная техника   3 24 6 6  12 Практическое задание 

5 Цифровая электронная техника   3 24 6 6  12 Практическое задание 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
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о
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Ф
о
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м
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р
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м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
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т
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и
и
 

В
с
ег
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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и

ч
е
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е
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н
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и
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н

я
т
и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 Электрические цепи переменного тока. 3 12 3 3  6 Практическое задание 

2 Трехфазные цепи. 3 12 3 3  6 Практическое задание 

3 Электрические машины. 3 24 6 6  12 Практическое задание 

4 Аналоговая электронная техника   3 24 6 6  12 Практическое задание 

5 Цифровая электронная техника   3 24 6 6  12 Практическое задание 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи. 2016  / Г.С. Клокова,. – М.: 

ПСТГУ, 2016. –  256 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979  

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: укрепление памятников архитектуры: 

учебное пособие  / В.Е. Бородов. –    Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2015.  –  180 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055  

б) дополнительная учебная литература 

1. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов:  учебное пособие  / Т.И. Кимеева. –   Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  –  

252с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 
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анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 
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различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 
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Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРАВЛИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОТДЕЛЕНИЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать:   

- нормативную базу и принципы проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест;  

- основные направления и перспективы развития 

внутренних систем водоснабжения и водоотведения, 

элементы этих систем, схемы, методы проектирования 

систем;  

- методики расчета и оборудование для систем 

водоснабжения и водоотведения при проведении 

лабораторных  и практических работ.  

Уметь:  

- систематизировать исходные данные при 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения.  

- анализировать научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности; использовать современные методики 

отечественного и зарубежного опыта при конструировании и 

расчете внутренних систем водоснабжения и водоотведения; 

подготовить данные в установленной форме для составления 

обзоров, отчетов, научных и иных публикаций;  

- разрабатывать расчетно-графические работы на основе 

полученных исходных данных.  

Владеть:   

- методиками проектирования и расчета внутренних 

систем водоснабжения и водоотведения, использовать 

современное оборудование и методы монтажа;  

- методами проектирования и расчета систем 

водоснабжения и водоотведения;  

знаниями и навыками по подбору инженерного 

оборудования зданий и сооружений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

- нормативную базу и принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

- основные направления и перспективы развития внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения, элементы этих систем, схемы, методы проектирования систем;  

- методики расчета и оборудование для систем водоснабжения и водоотведения при 

проведении лабораторных  и практических работ.  

Уметь:    

- систематизировать исходные данные при проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения.  

- анализировать научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; использовать современные методики отечественного и зарубежного 

опыта при конструировании и расчете внутренних систем водоснабжения и водоотведения; 

подготовить данные в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и иных 

публикаций;  

- разрабатывать расчетно-графические работы на основе полученных исходных данных.  

Владеть:   

- методиками проектирования и расчета внутренних систем водоснабжения и водоотведения, 

использовать современное оборудование и методы монтажа;  

- методами проектирования и расчета систем водоснабжения и водоотведения;  

знаниями и навыками по подбору инженерного оборудования зданий и сооружений. 

Гидравлика, 

водоснабжение и 

водоотделение 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

 очно-

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

4 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Гидравлика. Общие сведения о физических свойствах воды, сточной 

жидкостей и водных растворов. Состав воды и сточных жидкостей и их 

основные физические свойства – плотность, вязкость, поверхностное 

натяжение. 

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

2 

Основные понятия  гидродинамики. Виды движения жидкостей. 

Кавитация. Режимы движения жидкости. Виды гидравлических 

сопротивлений. Характеристика ламинарного и турбулентного движения 

жидкости. Гидравлический удар в трубопроводах. 

4 16 2 4  10 
Письменное задание. 

Отчет по теме 

3 

Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Классификация 

систем водоснабжения населенных пунктов. Схемы водоснабжения 

населенных мест и промышленных предприятий. Основные 

водопотребители. Нормы, режим водопотребления и определение 

расходов воды. Трассировка и схемы водопроводных сетей. Трубы, 

колодцы и арматура на сети. Характеристика поверхностных и подземных 

вод.   

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

4 

Сооружения для забора поверхностных вод. Сооружения для забора 

подземных вод. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

Показатели качества воды и требования, предъявляемые к качеству воды. 

Методы обработки воды и состав очистной станции водопровода. 

Водонапорные и регулирующие сооружения. Водопроводные насосные 

станции, их классификация, оборудование.   

4 16 2 4  10 Письменное задание.  



 

241 

5 

Внутренний водопровод зданий и сооружений. Назначение и 

классификация систем водоснабжения зданий. Схемы водопроводных 

сетей. Материал для водопроводной сети и конструкции соединений труб. 

Трубопроводная арматура. Вводы и врезки в городские сети. Учет расхода 

воды и устройства водомерных узлов.   

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

6 

Поливочные водопроводы. Противопожарные водопроводы, их 

классификация, устройство и оборудование. Расчет внутренних 

водопроводов, определение расчетного расхода, требуемого напора в 

системах и подбор оборудования. 

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

7 

Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. Назначение, 

классификация сточных вод и систем. Материалы и оборудование систем 

канализации: приемники сточных вод, гидравлические затворы, трубы и 

фасонные части, местные установки для предварительной очистки и 

перекачки сточных вод. Вентиляция канализационной сети. Основы 

расчета канализационных сетей. Дворовая и микрорайонная  

водоотводящие сети. 

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

8 

Наружные канализационные сети и сооружения. Виды загрязнений, 

состав и свойства сточных вод. Схема канализации населенного пункта, 

ее элементы. Системы водоотведения, их классификация. Устройство и 

оборудование наружной канализационной сети. Колодцы и 

дождеприемники.  

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

9 

Методы очистки сточных вод. Сооружения механической очистки. 

Сооружения биологической очистки. Обеззараживание очищенных 

сточных вод. Понятие о самоочищающей способности водоемов, степени 

очистки и условия спуска сточных вод в водоем 

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

Итого  144 18 36  90 экзамен 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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к
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щ
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Аудиторная работа 

С
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о
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1 

Гидравлика. Общие сведения о физических свойствах воды, сточной 

жидкостей и водных растворов. Состав воды и сточных жидкостей и их 

основные физические свойства – плотность, вязкость, поверхностное 

натяжение. 

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

2 

Основные понятия  гидродинамики. Виды движения жидкостей. 

Кавитация. Режимы движения жидкости. Виды гидравлических 

сопротивлений. Характеристика ламинарного и турбулентного движения 

жидкости. Гидравлический удар в трубопроводах. 

4 16 2 4  10 
Письменное задание. 

Отчет по теме 

3 

Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Классификация 

систем водоснабжения населенных пунктов. Схемы водоснабжения 

населенных мест и промышленных предприятий. Основные 

водопотребители. Нормы, режим водопотребления и определение 

расходов воды. Трассировка и схемы водопроводных сетей. Трубы, 

колодцы и арматура на сети. Характеристика поверхностных и подземных 

вод.   

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

4 

Сооружения для забора поверхностных вод. Сооружения для забора 

подземных вод. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

Показатели качества воды и требования, предъявляемые к качеству воды. 

Методы обработки воды и состав очистной станции водопровода. 

Водонапорные и регулирующие сооружения. Водопроводные насосные 

станции, их классификация, оборудование.   

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

5 
Внутренний водопровод зданий и сооружений. Назначение и 

классификация систем водоснабжения зданий. Схемы водопроводных 
4 16 2 4  10 Письменное задание.   
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сетей. Материал для водопроводной сети и конструкции соединений труб. 

Трубопроводная арматура. Вводы и врезки в городские сети. Учет расхода 

воды и устройства водомерных узлов.   

6 

Поливочные водопроводы. Противопожарные водопроводы, их 

классификация, устройство и оборудование. Расчет внутренних 

водопроводов, определение расчетного расхода, требуемого напора в 

системах и подбор оборудования. 

4 16 2 4  10 Письменное задание.   

7 

Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. Назначение, 

классификация сточных вод и систем. Материалы и оборудование систем 

канализации: приемники сточных вод, гидравлические затворы, трубы и 

фасонные части, местные установки для предварительной очистки и 

перекачки сточных вод. Вентиляция канализационной сети. Основы 

расчета канализационных сетей. Дворовая и микрорайонная  

водоотводящие сети. 

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

8 

Наружные канализационные сети и сооружения. Виды загрязнений, 

состав и свойства сточных вод. Схема канализации населенного пункта, 

ее элементы. Системы водоотведения, их классификация. Устройство и 

оборудование наружной канализационной сети. Колодцы и 

дождеприемники.  

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

9 

Методы очистки сточных вод. Сооружения механической очистки. 

Сооружения биологической очистки. Обеззараживание очищенных 

сточных вод. Понятие о самоочищающей способности водоемов, степени 

очистки и условия спуска сточных вод в водоем 

4 16 2 4  10 Письменное задание.  

Итого  144 18 36  90 экзамен 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи. 2016  / Г.С. Клокова,. – М.: 

ПСТГУ, 2016. –  256 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979  

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: укрепление памятников архитектуры: 

учебное пособие  / В.Е. Бородов. –    Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2015.  –  180 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055  

б) дополнительная учебная литература 

1. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов:  учебное пособие  / Т.И. Кимеева. –   Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  –  

252с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

 наглядности, 

 индивидуализации, 

 коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

.использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 
замедленное и ограниченное восприятие; 

недостатки речевого развития; 

недостатки развития мыслительной деятельности; 

пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
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Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

дозирование учебных нагрузок; 

применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

специальное оформление учебных кабинетов; 

организация лечебно-восстановительной работы; 

усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет 

должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного 

образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению 

зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и 

тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 
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нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая 

должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного 

дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать 

и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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 Поэтапное разъяснение заданий; 

 Последовательное выполнение заданий; 

 Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

 Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

 Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕПЛОТЕХНИКА, ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать:  

- основные законов термодинамики, теплотехники, 

аэродинамики и тепломассобмена;  

- конструктивные особенностей систем теплогазоснабжения 

и вентиляции и составляющих их элементов;  

Уметь:  

- пользоваться методами расчета систем 

теплогазоснабжения и вентиляции  

Владеть:  

- научно-технической информацией, отечественного и  

зарубежного опыта по проектированию и использованию 

элементов систем теплогазоснабжения и вентиляции. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные законов термодинамики, теплотехники, аэродинамики и тепломассобмена;  

- конструктивные особенностей систем теплогазоснабжения и вентиляции и составляющих их 

элементов;  

Уметь:  

- пользоваться методами расчета систем теплогазоснабжения и вентиляции  

Владеть:  

- научно-технической информацией, отечественного и  зарубежного опыта по проектированию и 

использованию элементов систем теплогазоснабжения и вентиляции.. 

Теплотехника, 

теплогазоснабжение и 

вентиляция 

 

 



 

251 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 

С
а
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о
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1 

Виды передачи тепла. Теплопроводность. Конвекция. 

Теплообмен излучением. Сложный теплообмен и 

теплопередача 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

2 
Теплотехнический расчет ограждающей конструкции. 

Термическое сопротивление ограждающих конструкций  
5 8 2 2  4 Письменные задания 

3 

Основы создания микроклимата помещения Расчетные 

параметры внутреннего воздуха. Расчетные параметры 

наружного воздуха. Потери тепла отапливаемыми 

помещениями 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

4 

Газоснабжение Газотранспортная сеть Пункты 

редуцирования газа (ПРГ). Оборудование газовых сетей. 

Арматура. Топливо. Процессы горения. Котлы и 

котельные установки 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

5 
Тепловые сети Способы прокладки теплопроводов. 

Оборудование тепловых пунктов 
5 8 2 2  4 Письменные задания 

6 
Альтернативные источники энергии. Возобновляемые 

источники энергии. Вторичные энергоресурсы (ВЭР). 
5 8 2 2  4 Письменные задания 

7 

Системы отопления. Классификация. Теплоносители. 

Общая схема системы и принцип работы. Нагревательные 

приборы систем центрального отопления. Определение 

необходимой поверхности нагревательных приборов. 

5 8 2 2  4 Письменные задания 
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Гидравлический расчет системы водяного отопления 

Местное отопление. Печное. Электрическое. Газовое 

8 

Система вентиляции. Система вентиляции. 

Классификация систем вентиляции. Основные элементы. 

Воздухообмен Аэродинамический расчет воздуховодов 

Вентиляция современные методы. Система 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

Классификация СКВ. Оборудование СКВ. 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

9 

Охрана воздушного бассейна. Источники загрязнения 

атмосферы Очистка технологических газовых выбросов 

от вредных примесей Устройства очистки 

вентиляционных выбросов 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 

Виды передачи тепла. Теплопроводность. Конвекция. 

Теплообмен излучением. Сложный теплообмен и 

теплопередача 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

2 
Теплотехнический расчет ограждающей конструкции. 

Термическое сопротивление ограждающих конструкций  
5 8 2 2  4 Письменные задания 

3 

Основы создания микроклимата помещения Расчетные 

параметры внутреннего воздуха. Расчетные параметры 

наружного воздуха. Потери тепла отапливаемыми 

помещениями 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

4 

Газоснабжение Газотранспортная сеть Пункты 

редуцирования газа (ПРГ). Оборудование газовых сетей. 

Арматура. Топливо. Процессы горения. Котлы и 

котельные установки 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

5 
Тепловые сети Способы прокладки теплопроводов. 

Оборудование тепловых пунктов 
5 8 2 2  4 Письменные задания 

6 
Альтернативные источники энергии. Возобновляемые 

источники энергии. Вторичные энергоресурсы (ВЭР). 
5 8 2 2  4 Письменные задания 

7 

Системы отопления. Классификация. Теплоносители. 

Общая схема системы и принцип работы. Нагревательные 

приборы систем центрального отопления. Определение 

необходимой поверхности нагревательных приборов. 

Гидравлический расчет системы водяного отопления 

Местное отопление. Печное. Электрическое. Газовое 

5 8 2 2  4 Письменные задания 
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8 

Система вентиляции. Система вентиляции. 

Классификация систем вентиляции. Основные элементы. 

Воздухообмен Аэродинамический расчет воздуховодов 

Вентиляция современные методы. Система 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

Классификация СКВ. Оборудование СКВ. 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

9 

Охрана воздушного бассейна. Источники загрязнения 

атмосферы Очистка технологических газовых выбросов 

от вредных примесей Устройства очистки 

вентиляционных выбросов 

5 8 2 2  4 Письменные задания 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи. 2016  / Г.С. Клокова,. – М.: 

ПСТГУ, 2016. –  256 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979  

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: укрепление памятников архитектуры: 

учебное пособие  / В.Е. Бородов. –    Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2015.  –  180 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055  

б) дополнительная учебная литература 

1. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов:  учебное пособие  / Т.И. Кимеева. –   Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  –  

252с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 

Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знать: 

- основные положения и последовательность технологических 

операций на строительной площадке;  

- основные положения требований охраны труда при 

выполнении технологических процессов в соответствии с 

нормативными документами;  

- технологические работы по доводке и освоению 

технологических процессов возведения, ремонта, реконструкции, 

эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Уметь:  

- проводить количественную и качественную оценки 

выполнения строительно-монтажных работ при возведении 

уникальных зданий и сооружений;  

- организовывать работы малых коллективов исполнителей, 

планирование работы персонала и фондов оплаты труда;  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий с учетом 

их производительности, компактности, экономической 

целесообразности, экологической безопасности.  

Владеть:  

- методиками систематизации, проведения и расчета 

технологических и эксплуатационно-технических испытаний, в 

т.ч. с использованием автоматизированных пакетов расчета;   

- расчетом выбранных технологических операций, расчетом 

для подбора основного технологического оборудования и 

оснастки;  

- навыками работы на технологическом и испытательном 

оборудовании при сооружении объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать: 

- основные положения и последовательность технологических операций на строительной 

площадке;  

- основные положения требований охраны труда при выполнении технологических процессов 

в соответствии с нормативными документами;  

- технологические работы по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строительных объектов и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Уметь:  

- проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных 

работ при возведении уникальных зданий и сооружений;  

- организовывать работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда;  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий с учетом их производительности, 

компактности, экономической целесообразности, экологической безопасности.  

Владеть:  

- методиками систематизации, проведения и расчета технологических и эксплуатационно-

технических испытаний, в т.ч. с использованием автоматизированных пакетов расчета;   

- расчетом выбранных технологических операций, расчетом для подбора основного 

технологического оборудования и оснастки;  

- навыками работы на технологическом и испытательном оборудовании при сооружении 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Технологические процессы 

в строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  5 зачетных единицы (ЗЕ), 

180 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

116  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
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м
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е
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щ
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Аудиторная работа 
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1 
Капитальное строительство и его роль в материальном 

производстве. 
5 29 6 4  19 Семинар 

2 Производство земляных работ. 5 29 6 4  19 Письменные задания 

3 Технология монолитных работ 5 30 6 5  19 Письменный опрос 

4 Технология каменной кладки 5 30 6 5  19 Письменное задание 

5 Монтажные процессы 5 31 6 5  20 Письменное задание 

6 Отделочные работы 5 31 6 5  20 Письменный опрос 

Итого  180 36 28  116 экзамен 
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По заочночной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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е
к

у
щ
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1 
Капитальное строительство и его роль в материальном 

производстве. 
5 29 6 4  19 Семинар 

2 Производство земляных работ. 5 29 6 4  19 Письменные задания 

3 Технология монолитных работ 5 30 6 5  19 Письменный опрос 

4 Технология каменной кладки 5 30 6 5  19 Письменное задание 

5 Монтажные процессы 5 31 6 5  20 Письменное задание 

6 Отделочные работы 5 31 6 5  20 Письменный опрос 

Итого  180 36 28  116 экзамен 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 

музейных предметов:  учебное пособие / Т.И. Кимеева. – Кемерово:  КемГУКИ, 2009. –  

252 с. Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 
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 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 
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Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 

Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- структуру и состав культурологического знания;  

- методы культурологических исследований;  

- основные понятия культурологии;  

- типологию культур: историческую, этническую, 

национальную;  

- основные тенденции в развитии современной 

культуры;  

- взаимосвязь культуры и других сфер общества  

Уметь:  

- раскрывать основные культурологические понятия;  

- различать культурные коды, ценности и нормы;  

- давать культурологический анализ объектов культуры;  

- раскрывать взаимосвязь культуры и других сфер общества  

Владеть  

- методикой выявления актуальных проблем 

культурной эволюции России,   

- понятийным аппаратом культурологического знания, 

методикой анализа социокультурных процессов;  

- готовностью к диалогу как способу отношения к культуре 

и обществу 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- структуру и состав культурологического знания;  

- методы культурологических исследований;  

- основные понятия культурологии;  

- типологию культур: историческую, этническую, национальную;  

- основные тенденции в развитии современной культуры;  

- взаимосвязь культуры и других сфер общества  

Уметь:  

- раскрывать основные культурологические понятия;  

- различать культурные коды, ценности и нормы;  

- давать культурологический анализ объектов культуры;  

- раскрывать взаимосвязь культуры и других сфер общества  

Владеть  

- методикой выявления актуальных проблем культурной эволюции России,   

- понятийным аппаратом культурологического знания, методикой анализа социокультурных 

процессов;  

- готовностью к диалогу как способу отношения к культуре и обществу 

Культурология  
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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, 
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я
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а

б
о
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Л
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ц
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о
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о
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т
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а
ц

и
я
 

1 Культурология в системе современного знания 3 12 3 3  6 семинар 

2 Культура как общечеловеческое достояние 3 12 3 3  6 устный опрос 

3 Культура и мир 3 12 3 3  6 устный опрос 

4 Запад как тип культуры 3 12 3 3  6 устный опрос 

5 Россия как тип культуры 3 12 3 3  6 письменное задание 

6 Мировая культура второй половины XX – начала  XXI вв 3 12 3 3  6 устный опрос 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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е
к

у
щ

ег
о
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Аудиторная работа 

С
а
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я
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о
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о
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о
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1 Культурология в системе современного знания 3 12 3 3  6 семинар 

2 Культура как общечеловеческое достояние 3 12 3 3  6 устный опрос 

3 Культура и мир 3 12 3 3  6 устный опрос 

4 Запад как тип культуры 3 12 3 3  6 устный опрос 

5 Россия как тип культуры 3 12 3 3  6 письменное задание 

6 Мировая культура второй половины XX – начала  XXI вв 3 12 3 3  6 устный опрос 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Поляков, А.Н. Основы археологии: учебное пособие  / А.Н. Поляков. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017.  – 175 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481803  

2. Кудрявцев, А.А. Археология: учебное пособие  /А.А.Кудрявцев, –  Ставрополь: СКФУ, 2017.  

–227 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494765  

б) дополнительная учебная литература 

1. Добровольская, М.В. Археология:  учебное пособие  / М.В. Добровольская. – М.: 

Прометей, 2012. – 116 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437295  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494765
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-10 

Способен осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

Знать:  

- принципы сбора, обработки и систематизации 

информации, необходимой для разработки мероприятий по 

восстановлению работоспособности строительных 

конструкций, с соответствующим технико-экономическим 

обоснованием, с последующей разработкой на их основе 

технической документации в соответствии с нормативными 

документами;  

- основные принципы проектирования зданий и 

сооружений;  

- методы, оборудование и технологии, используемые при 

проведении мониторинга и оценки технического состояния 

зданий, сооружений;  

- современные виды средств, технологий и оборудования, 

используемых и готовящихся к использованию в 

строительстве.  

Уметь:  

- выбирать в совокупности конструктивно-

технологические решения, обеспечивающие наибольшую 

эффективность принимаемых решений, позволяющих 

рационально планировать организацию рабочих мест, 

применяемого технологического оборудования и 

обеспечивающих безопасное производство работ;  

- подготавливать проектную и рабочую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы;  

- организовывать работы, пользоваться и знать принципы 

работы используемого оборудования, пользоваться 

современными расчётными программными комплексами;  

- принимать оптимальные решения, учитывающие 

многофакторность технологических процессов 

производственных участков.  

Владеть:  

- методами оптимизации (ТЭО) выбранных 

конструктивно-технологических мероприятий, методами 
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контроля выполняемых ремонтно-строительных работ 

требованиям СП, применяемых материалов требованиям 

соответствующих ГОСТов и решениям проектной 

документации;  

- навыками работы с нормативно-технической 

документацией проектирования зданий и сооружений для 

оптимизации его работы и эффективности получаемых 

результатов;  

- современными методиками расчёта остаточного ресурса 

эксплуатируемых конструкций с повреждениями и без них;  

- методами сбора и систематизации исходных данных для 

разработки заданий, особенностями использования и работы 

средств, технологий и оборудования. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- принципы сбора, обработки и систематизации информации, необходимой для разработки 

мероприятий по восстановлению работоспособности строительных конструкций, с 

соответствующим технико-экономическим обоснованием, с последующей разработкой на их 

основе технической документации в соответствии с нормативными документами;  

- основные принципы проектирования зданий и сооружений;  

- методы, оборудование и технологии, используемые при проведении мониторинга и оценки 

технического состояния зданий, сооружений;  

- современные виды средств, технологий и оборудования, используемых и готовящихся к 

использованию в строительстве.  

Уметь:  

- выбирать в совокупности конструктивно-технологические решения, обеспечивающие 

наибольшую эффективность принимаемых решений, позволяющих рационально планировать 

организацию рабочих мест, применяемого технологического оборудования и обеспечивающих 

безопасное производство работ;  

- подготавливать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы;  

- организовывать работы, пользоваться и знать принципы работы используемого 

оборудования, пользоваться современными расчётными программными комплексами;  

- принимать оптимальные решения, учитывающие многофакторность технологических 

процессов производственных участков.  

Владеть:  

- методами оптимизации (ТЭО) выбранных конструктивно-технологических мероприятий, 

методами контроля выполняемых ремонтно-строительных работ требованиям СП, применяемых 

материалов требованиям соответствующих ГОСТов и решениям проектной документации;  

Основы технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 
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- навыками работы с нормативно-технической документацией проектирования зданий и 

сооружений для оптимизации его работы и эффективности получаемых результатов;  

- современными методиками расчёта остаточного ресурса эксплуатируемых конструкций с 

повреждениями и без них;  

- методами сбора и систематизации исходных данных для разработки заданий, особенностями 

использования и работы средств, технологий и оборудования. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочнаяформа 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

5 семестр   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Теоретическое, нормативное и организационно-техническое 

сопровождение Основы технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

5 24 6 6  12 
Письменное 

задание 

2 

Организационно-технические средства контроля технического 

состояния элементов зданий и сооружений. Технические 

решения, используемые при восстановлении работоспособности 

элементов зданий и сооружений 

5 24 6 6  12 
Письменное 

задание 

3 
Документальное сопровождение работ по эксплуатации зданий и 

сооружений 
5 24 6 6  12 

Письменное 

задание 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Теоретическое, нормативное и организационно-техническое 

сопровождение Основы технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

5 24 6 6  12 
Письменное 

задание 

2 

Организационно-технические средства контроля технического 

состояния элементов зданий и сооружений. Технические 

решения, используемые при восстановлении работоспособности 

элементов зданий и сооружений 

5 24 6 6  12 
Письменное 

задание 

3 
Документальное сопровождение работ по эксплуатации зданий и 

сооружений 
5 24 6 6  12 

Письменное 

задание 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Неонет, Н.Ф. Живопись : учебное пособие  / Н.Ф. Неонет. – СПб:  Высшая школа народных 

искусств, 2016. – 75 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615 

2. Кузнецов, Н.Г. Живопись:  учебное пособие  / Н.Г. Кузнецов. – СПб:  Высшая школа 

народных искусств, 2016. – 86 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись:  учебное пособие / В.Н. Коробейников. – 

Кемерово:  Кемеровский государственный институт культуры, 2016. –   151 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649  

2. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие / В.Е. 

Федоренко. - 2-е изд., стер. –  М.:  Флинта, 2017. –  153 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами. 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 
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анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 
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различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 
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Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОПРОТИВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1  

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать:  

- основные принципы, положения и гипотезы 

сопротивления материалов;  

- основные формулы и уравнения, определяющие 

напряженно-деформированное состояние бруса и 

стержневых конструкций при различных случаях их 

нагружения; условия прочности, жесткости и устойчивости 

бруса;  

- прочностные характеристики и механические свойства 

(упругость, пластичность, анизотропия) строительных 

материалов;  

- методы и практические приемы расчета стержней, 

стержневых систем, плоских и объемных конструкций при 

различных силовых, деформационных и температурных 

воздействиях;  

- основные принципы, положения и гипотезы 

сопротивления материалов и механические свойства 

(упругость, пластичность, анизотропия) материалов для 

моделирования расчетных схем строительных конструкций 

при различных силовых, деформационных и 

температурных воздействиях.  

Уметь:  

- применять методы математического анализа и 

математического моделирования при составлении 

расчетных схем и определении внутренних усилий, 

напряжений, деформаций и перемещений бруса и 

стержневых конструкций;  

- ставить граничные условия при моделировании двух- и 

трехмерных задач; грамотно составлять расчетные схемы;  

- определять теоретически внутренние усилия, 

напряжения, деформации и перемещения, подбирать 

необходимые размеры сечений стержней из условий 

прочности, жесткости и устойчивости; экспериментально 

определять механические и прочностные характеристики 

материалов.   

Владеть:  
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- методами расчета типовых строительных конструкций, 

связанных с расчетами брусьев и стержневых конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость;  

- анализа напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций с использованием теорий 

прочности;  

- выбора конструкционных материалов и форм, 

обеспечивающих требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений;  

- навыками составления расчетных схем и анализа 

напряженно- деформированного состояния стержней, 

плоских и пространственных элементов конструкций при 

различных воздействиях;  

- навыками анализа напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций с использованием 

теорий прочности;  

- определения с помощью экспериментальных методов 

механических и прочностных характеристик материалов;  

- выбора конструкционных материалов и форм, 

обеспечивающих требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности и эффективности 

сооружений;  

- практического использования современных компьютеров 

для выполнения математических расчетов, оформления 

результатов расчета 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов;  

- основные формулы и уравнения, определяющие напряженно-деформированное состояние 

бруса и стержневых конструкций при различных случаях их нагружения;  

- условия прочности, жесткости и устойчивости бруса;   

- прочностные характеристики и механические свойства (упругость, пластичность, 

анизотропия) строительных материалов;  

- методы и практические приемы расчета стержней, стержневых систем, плоских и объемных 

конструкций при различных силовых, деформационных и температурных воздействиях;  

- основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов и механические 

свойства (упругость, пластичность, анизотропия) материалов для моделирования расчетных 

схем строительных конструкций при различных силовых, деформационных и температурных 

воздействиях.  

Уметь:  

- применять методы математического анализа и математического моделирования при 

составлении расчетных схем и определении внутренних усилий, напряжений, деформаций и 

перемещений бруса и стержневых конструкций; ставить граничные условия при моделировании 

двух- и трехмерных задач;  

- грамотно составлять расчетные схемы;  

- определять теоретически внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, 

подбирать необходимые размеры сечений стержней из условий прочности, жесткости и 

устойчивости; экспериментально определять механические и прочностные характеристики 

материалов.   

Владеть:  

- методами расчета типовых строительных конструкций, связанных с расчетами брусьев и 

стержневых конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;  

Сопротивление 

 материалов 
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- анализа напряженно-деформированного состояния элементов конструкций с использованием 

теорий прочности;  

- выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  

- навыками составления расчетных схем и анализа напряженно- деформированного состояния 

стержней, плоских и пространственных элементов конструкций при различных воздействиях;  

- навыками анализа напряженно-деформированного состояния элементов конструкций с 

использованием теорий прочности;  

- определения с помощью экспериментальных методов механических и прочностных 

характеристик материалов;  

- выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  

- практического использования современных компьютеров для выполнения математических 

расчетов, оформления результатов расчета 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 

216 академических часов. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

4 семестр   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

5 семестр   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с 

оценкой.  

72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 



 

297 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
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1 

Введение. Проблема прочности в технике и основные 

направления ее решения. Объекты расчета и их расчетные схемы. 

Геометрическая модель объекта, модель нагружения, модель 

материала 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

2 

Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние силовые 

факторы. Понятие о напряжении и деформациях в точке тела. 

Основные принципы сопротивления материалов. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

3 

Растяжение-сжатие. Напряжения в поперечном и наклонных 

сечениях. Продольная и поперечная деформации стержня. Закон 

Гука при растяжении-сжатии. Свойства материалов при 

растяжении и сжатии. Механические характеристики металлов и 

конструкционных материалов Расчеты на прочность при 

растяжении-сжатии. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

4 

Геометрические характеристики поперечного сечения стержня. 

Определение положения центра тяжести сечения. Изменение 

моментов инерции при параллельном переносе и повороте осей. 

Главные оси и главные моменты инерции сечения. Моменты 

инерции прямоугольного, круглого. треугольного сечений и 

сложного сечения. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

5 
Сдвиг и кручение. Напряженное состояние, механические 

свойства 2 материалов при чистом сдвиге, закон Гука. Кручение. 
5 12 2 4  6 

Практические 

задания 
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Определение касательных напряжений и угловых перемещений 

при кручении прямого стержня круглого сечения. 

6 

Определение касательных напряжений и угловых перемещений 

при кручении прямого стержня прямоугольного и тонкостенных 

поперечных сечений. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. Рациональные формы поперечных сечений. 

5 12 2 4  6 опрос 

7 

Изгиб. Классификация видов изгиба. Определение кривизны 

изогнутой оси и нормальных напряжений в поперечном сечении 

стержня при прямом чистом изгибе. Касательные напряжения 

при поперечном изгибе. Перемещения при прямом изгибе. 

Условие прочности и жесткости при прямом изгибе. Касательные 

напряжения при поперечном изгибе. Перемещения при прямом 

изгибе. Условие прочности и жесткости при прямом изгибе 

5 12 2 4  6 доклад 

8 

Определение напряжений и расчет на прочность при косом 

изгибе и изгиб с растяжением или сжатием. Основы теории 

напряженного и деформированного состояний в точке тела. 

Напряженное состояние в точке и его исследование, главные 

площадки и главные напряжения. Классификация видов 

напряженных состояний. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

9 

Определение главных напряжений и положения главных 

площадок для случая, когда одно главное напряжение известно. 

Круговая диаграмма напряжений О.Мора. Деформированное 

состояние в точке тела. Аналогия между напряженным и 

деформированным состоянием. Виды деформированных 

состояний. Обобщенный закон Гука для изотропного тела. 

Теоретические основы тензометрии. 

5 12 2 4  6 опрос 

10 

Критерии пластичности и разрушения. Предельные 

напряженные состояния, коэффициент запаса напряженного 

состояния. Эквивалентное напряжение. Гипотезы появления 

пластических деформаций, их графическая интерпретация. 

Критерии разрушения. 

6 14 2 4  8 доклад 

11 

Энергетический метод определения перемещений. Интеграл 

перемещений О.Мора. Методы вычисления интеграла О.Мора. 

Определение перемещений, вызванных внешними силами, 

тепловыми воздействиями, заданными смещениями и осадкой 

6 14 2 4  8 
Практические 

задания 
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опор в фермах, балках и рамах. 

12 Статически неопределимые системы. Метод сил.  6 14 2 4  8 опрос 

13 
Раскрытие статической неопределимости методом сил. 

Статически неопределимые системы. Метод сил. 
6 14 2 4  8 доклад 

14 

Раскрытие статической неопределимости методом 

сил.Применение метода сил к расчету статически 

неопределимых балок и рам. Использование симметрии при 

расчете статически неопределимых систем. 

6 14 2 4  8 
Практические 

задания 

15 

Применение метода сил к расчету статически неопределимых 

ферм. Определение напряжений, вызванных внешними силами, а 

также тепловых и монтажных напряжений. 

6 14 2 4  8 опрос 

16 

Устойчивость равновесия деформируемых систем. Задача и 

метод Эйлера. Расчет критической силы для сжатого стержня 

при различных условиях закрепления. Расчеты стержней на 

устойчивость 

6 14 2 4  8 доклад 

17 

Расчеты на прочность с учетом сил инерции и при динамическом 

нагружении Расчет элементов конструкций, движущихся с 

ускорением. Расчеты на прочность при ударе 

6 14 2 4  8 
Практические 

задания 

18 

Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во 

времени. Механизм усталостного разрушения. Свойства 

материалов при циклических напряжениях. Диаграмма 

предельных амплитуд. Влияние на усталостную прочность 

различных факторов. 

6 14 2 4  8 опрос 

Итого  216 36 54  126  
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По заочной форме обучения 
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1 

Введение. Проблема прочности в технике и основные 

направления ее решения. Объекты расчета и их расчетные схемы. 

Геометрическая модель объекта, модель нагружения, модель 

материала 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

2 

Внутренние силы. Метод сечений. Внутренние силовые 

факторы. Понятие о напряжении и деформациях в точке тела. 

Основные принципы сопротивления материалов. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

3 

Растяжение-сжатие. Напряжения в поперечном и наклонных 

сечениях. Продольная и поперечная деформации стержня. Закон 

Гука при растяжении-сжатии. Свойства материалов при 

растяжении и сжатии. Механические характеристики металлов и 

конструкционных материалов Расчеты на прочность при 

растяжении-сжатии. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

4 

Геометрические характеристики поперечного сечения стержня. 

Определение положения центра тяжести сечения. Изменение 

моментов инерции при параллельном переносе и повороте осей. 

Главные оси и главные моменты инерции сечения. Моменты 

инерции прямоугольного, круглого. треугольного сечений и 

сложного сечения. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

5 

Сдвиг и кручение. Напряженное состояние, механические 

свойства 2 материалов при чистом сдвиге, закон Гука. Кручение. 

Определение касательных напряжений и угловых перемещений 

при кручении прямого стержня круглого сечения. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 
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6 

Определение касательных напряжений и угловых перемещений 

при кручении прямого стержня прямоугольного и тонкостенных 

поперечных сечений. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. Рациональные формы поперечных сечений. 

5 12 2 4  6 опрос 

7 

Изгиб. Классификация видов изгиба. Определение кривизны 

изогнутой оси и нормальных напряжений в поперечном сечении 

стержня при прямом чистом изгибе. Касательные напряжения 

при поперечном изгибе. Перемещения при прямом изгибе. 

Условие прочности и жесткости при прямом изгибе. Касательные 

напряжения при поперечном изгибе. Перемещения при прямом 

изгибе. Условие прочности и жесткости при прямом изгибе 

5 12 2 4  6 доклад 

8 

Определение напряжений и расчет на прочность при косом 

изгибе и изгиб с растяжением или сжатием. Основы теории 

напряженного и деформированного состояний в точке тела. 

Напряженное состояние в точке и его исследование, главные 

площадки и главные напряжения. Классификация видов 

напряженных состояний. 

5 12 2 4  6 
Практические 

задания 

9 

Определение главных напряжений и положения главных 

площадок для случая, когда одно главное напряжение известно. 

Круговая диаграмма напряжений О.Мора. Деформированное 

состояние в точке тела. Аналогия между напряженным и 

деформированным состоянием. Виды деформированных 

состояний. Обобщенный закон Гука для изотропного тела. 

Теоретические основы тензометрии. 

5 12 2 4  6 опрос 

10 

Критерии пластичности и разрушения. Предельные 

напряженные состояния, коэффициент запаса напряженного 

состояния. Эквивалентное напряжение. Гипотезы появления 

пластических деформаций, их графическая интерпретация. 

Критерии разрушения. 

6 14 2 4  8 доклад 

11 

Энергетический метод определения перемещений. Интеграл 

перемещений О.Мора. Методы вычисления интеграла О.Мора. 

Определение перемещений, вызванных внешними силами, 

тепловыми воздействиями, заданными смещениями и осадкой 

опор в фермах, балках и рамах. 

6 14 2 4  8 
Практические 

задания 

12 Статически неопределимые системы. Метод сил.  6 14 2 4  8 опрос 
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13 
Раскрытие статической неопределимости методом сил. 

Статически неопределимые системы. Метод сил. 
6 14 2 4  8 доклад 

14 

Раскрытие статической неопределимости методом 

сил.Применение метода сил к расчету статически 

неопределимых балок и рам. Использование симметрии при 

расчете статически неопределимых систем. 

6 14 2 4  8 
Практические 

задания 

15 

Применение метода сил к расчету статически неопределимых 

ферм. Определение напряжений, вызванных внешними силами, а 

также тепловых и монтажных напряжений. 

6 14 2 4  8 опрос 

16 

Устойчивость равновесия деформируемых систем. Задача и 

метод Эйлера. Расчет критической силы для сжатого стержня 

при различных условиях закрепления. Расчеты стержней на 

устойчивость 

6 14 2 4  8 доклад 

17 

Расчеты на прочность с учетом сил инерции и при динамическом 

нагружении Расчет элементов конструкций, движущихся с 

ускорением. Расчеты на прочность при ударе 

6 14 2 4  8 
Практические 

задания 

18 

Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во 

времени. Механизм усталостного разрушения. Свойства 

материалов при циклических напряжениях. Диаграмма 

предельных амплитуд. Влияние на усталостную прочность 

различных факторов. 

6 14 2 4  8 опрос 

Итого  216 36 54  126  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Неклюдова, Т.П. Рисунок: учебное пособие / Т.П. Неклюдова.  – Ростов н /Д.: Изд. Южного 

федерального университета, 2017. – 261 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499886  

2. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учебное наглядное пособие / С.Н. Казарин –  

Кемерово:  Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 142 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671  

б) дополнительная учебная литература 

1. Ломакин, М.О. Декоративный рисунок: учебное пособие  / М.О. Ломакин. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. – 65 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft 

Office; Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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электронную информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 
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анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет 

должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения 

на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и 

т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный 

материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет 

дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 
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поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных 

образовательным стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

Знать:   

- использовать естественнонаучные дисциплины при 

разработке архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- естественнонаучные основы (законы) разработки 

архитектурных, композиционных, конструктивных и 

объемно-планировочных решений  

- нормативную базу и принципиальные вопросы 

проектирования зданий и сооружений;  

- особенности проектирования многоэтажных жилых 

зданий: типологию, классификацию, требования, приемы 

архитектурно- композиционных, объемно- планировочных и 

конструктивных решений.  

- особенности проектирования жилых зданий повышенной 

этажности с учетом требований пожарной безопасности и 

жизнеобеспечения;  

- основы проектирования общественных зданий: 

типологию; классификацию; требования; приемы 

архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и 

конструктивных решений;  

- общие принципы проектирования промышленных 

одноэтажных и многоэтажных зданий: типологию, 

классификацию, требования, варианты объемно-

планировочных и конструктивных решений;  

- принципиальные вопросы проектирования генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов;  

- технологию проектирования и конструирования при 

разработке архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- функциональные основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций и 
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приемов объемно-планировочных решений;  

Уметь:  

- применять основные законы естественнонаучных 

дисциплин при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-

планировочных решений;  

- применять естественнонаучные основы (законы) при 

разработке архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- применять нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест;  

- применять методы и технологию проектирования деталей 

и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования;  

- разрабатывать архитектурные, композиционные, 

конструктивные и объемно-планировочные решения;  

Владеть:  

- методами и методиками моделирования основных законов 

естественнонаучных дисциплин при разработке 

архитектурных, композиционных, конструктивных и 

объемно-планировочных решений;  

- знаниями нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест;  

- универсальными и специализированными программно-

вычислительными комплексами и системами 

автоматизированного проектирования;  

- навыками разработки архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

- использовать естественнонаучные дисциплины при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- естественнонаучные основы (законы) разработки архитектурных, композиционных, 

конструктивных и объемно-планировочных решений  

- нормативную базу и принципиальные вопросы проектирования зданий и сооружений;  

- особенности проектирования многоэтажных жилых зданий: типологию, классификацию, 

требования, приемы архитектурно- композиционных, объемно- планировочных и 

конструктивных решений.  

- особенности проектирования жилых зданий повышенной этажности с учетом требований 

пожарной безопасности и жизнеобеспечения;  

- основы проектирования общественных зданий: типологию; классификацию; требования; 

приемы архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений;  

- общие принципы проектирования промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий: 

типологию, классификацию, требования, варианты объемно-планировочных и конструктивных 

решений;  

- принципиальные вопросы проектирования генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов;  

- технологию проектирования и конструирования при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемов объемно-планировочных решений;  

Архитектура зданий  
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Уметь:  

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- применять естественнонаучные основы (законы) при разработке архитектурных, 

композиционных, конструктивных и объемно-планировочных решений;  

- применять нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест;  

- применять методы и технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;  

- разрабатывать архитектурные, композиционные, конструктивные и объемно-планировочные 

решения;  

Владеть:  

- методами и методиками моделирования основных законов естественнонаучных дисциплин при 

разработке архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-планировочных 

решений;  

- знаниями нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест;  

- универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами и 

системами автоматизированного проектирования;  

- навыками разработки архитектурных, композиционных, конструктивных и объемно-

планировочных решений 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ), 

288 академических часов. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 288 

4 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р
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и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основы планировки и застройки населенных мест 
Функциональное зонирование территории населенных 
мест 

4 16 2 4  10 Устный опрос 

2 
Объёмно-планировочное и композиционное решение 
жилых и общественных зданий 

4 16 2 4  10 
Устный опрос, 

Практические задания   

3 
Конструктивные решения жилых и общественных зданий 
Конструкции панельных зданий. Конструкции сборных 
каркасов. 

4 16 2 4  10  

4 
Монолитные железобетонные здания. Объемно-блочное 
домостроение. 

4 16 2 4  10  

5 Перекрытия и полы зданий и их элементы 4 16 2 4  10  

6 
Развитие промышленного строительства в России 
Требования к размещению промышленных предприятий 

4 16 2 4  10  

7 
Объёмно-планировочные решения одноэтажных 
промышленных зданий (ОПЗ) 

4 16 2 4  10  

8 
Объёмно-планировочные решения многоэтажных 
промышленных зданий (МПЗ) 

4 16 2 4  10  

9 
Объёмно-планировочные решения двухэтажных 
промышленных зданий (ДПЗ). 

4 16 2 4  10  
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10 
Противопожарные мероприятия при проектировании 
промзданий. 

5 16 2 2  12  

11 
Нагрузки и воздействия на здания. Несущие конструкции 
покрытий ОПЗ. 

5 16 2 2  12  

12 
Железобетонные каркасы одноэтажных и многоэтажных  
промзданий. 

5 16 2 2  12  

13 
Стальные каркасы одноэтажных и многоэтажных 
промзданий. Большепролетные покрытия 

5 16 2 2  12  

14 
Объемно-планировочные решения административно-
бытовых зданий и помещений   

5 16 2 2  12  

15 
Конструктивные решения административно-бытовых 
зданий и помещений 

5 16 2 2  12  

16 Генеральные планы промышленных предприятий. 5 16 2 2  12  

17 Строительство в особых условиях 5 16 2 2  12  

18 
Строительство зданий в сейсмических районах и южных 
районах 

5 16 2 2  12  

Итого  288 36 54  198  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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е
к

у
щ

ег
о
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о
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и
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1 
Основы планировки и застройки населенных мест 
Функциональное зонирование территории населенных 
мест 

4 16 2 4  10 Устный опрос 

2 
Объёмно-планировочное и композиционное решение 
жилых и общественных зданий 

4 16 2 4  10 
Устный опрос, 

Практические задания   

3 
Конструктивные решения жилых и общественных зданий 
Конструкции панельных зданий. Конструкции сборных 
каркасов. 

4 16 2 4  10  

4 
Монолитные железобетонные здания. Объемно-блочное 
домостроение. 

4 16 2 4  10  

5 Перекрытия и полы зданий и их элементы 4 16 2 4  10  

6 
Развитие промышленного строительства в России 
Требования к размещению промышленных предприятий 

4 16 2 4  10  

7 
Объёмно-планировочные решения одноэтажных 
промышленных зданий (ОПЗ) 

4 16 2 4  10  

8 
Объёмно-планировочные решения многоэтажных 
промышленных зданий (МПЗ) 

4 16 2 4  10  

9 
Объёмно-планировочные решения двухэтажных 
промышленных зданий (ДПЗ). 

4 16 2 4  10  

10 
Противопожарные мероприятия при проектировании 
промзданий. 

5 16 2 2  12  

11 
Нагрузки и воздействия на здания. Несущие конструкции 
покрытий ОПЗ. 

5 16 2 2  12  
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12 
Железобетонные каркасы одноэтажных и многоэтажных  
промзданий. 

5 16 2 2  12  

13 
Стальные каркасы одноэтажных и многоэтажных 
промзданий. Большепролетные покрытия 

5 16 2 2  12  

14 
Объемно-планировочные решения административно-
бытовых зданий и помещений   

5 16 2 2  12  

15 
Конструктивные решения административно-бытовых 
зданий и помещений 

5 16 2 2  12  

16 Генеральные планы промышленных предприятий. 5 16 2 2  12  

17 Строительство в особых условиях 5 16 2 2  12  

18 
Строительство зданий в сейсмических районах и южных 
районах 

5 16 2 2  12  

Итого  288 36 54  198  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Молочков, В.П. Основы фотографии  / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. –  М.:  ИНТУИТ, 

2016.  –401 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069 

2. Бёрджер, Д. Фотография и ее предназначения.  / Д. Бёрджер. –  М.:  Ад Маргинем Пресс, 

2014.  – 240 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298123  

б) дополнительная учебная литература 

1. Беньямин, В. Краткая история фотографии  / В. Беньямин. – М.:  Ад Маргинем Пресс, 2013. 

– 144 с. 

 Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft 

Office; Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 
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поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет 

должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения 

на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 
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различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и 

т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный 

материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет 

дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 
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займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных 

образовательным стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-8 

Способен осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного 

производства и 

строительной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

Знать:  

− место и роль строительной механики как теоретической и 

прикладной науки по расчету сооружений;  

− основы выбора расчетных схем;  

− современные вычислительные алгоритмы, используемые в 

компьютерных технологиях.  

Уметь:  

− выбирать расчетную схему и наиболее рациональный 

метод расчета сооружения;  

− рассчитывать плоские стержневые и рамно-балочные 

системы на неподвижную и подвижную нагрузки;  

− пользоваться результатами теоретических и 

компьютерных расчетов при проверке на прочность, 

жесткость и устойчивость.  

Владеть:  

− методами расчета плоских стержневых и рамно-балочных 

систем на неподвижную и подвижную нагрузки;  

− кинематическим анализом;  

− методами определения внутренних усилий статически 

определимых и неопределимых систем;  

− навыками подготовки исходных данных и обработки 

результатов расчета при использовании компьютерных 

программ. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с 

учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области 

строительства и строительной индустрии 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

− место и роль строительной механики как теоретической и прикладной науки по расчету 

сооружений;  

− основы выбора расчетных схем;  

− современные вычислительные алгоритмы, используемые в компьютерных технологиях.  

Уметь:  

− выбирать расчетную схему и наиболее рациональный метод расчета сооружения;  

− рассчитывать плоские стержневые и рамно-балочные системы на неподвижную и подвижную 

нагрузки;  

− пользоваться результатами теоретических и компьютерных расчетов при проверке на 

прочность, жесткость и устойчивость.  

Владеть:  

− методами расчета плоских стержневых и рамно-балочных систем на неподвижную и 

подвижную нагрузки;  

− кинематическим анализом;  

− методами определения внутренних усилий статически определимых и неопределимых 

систем;  

− навыками подготовки исходных данных и обработки результатов расчета при использовании 

компьютерных программ. 

Строительная механика 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 

216 академических часов. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
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а
ем
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, 
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о
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м
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р
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м
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у

т
о
ч

н
о
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е
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а
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и
и
 

В
с
ег
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в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я
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Л
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ц
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н

я
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я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Введение в строительную механику. Расчетная схема и 
кинематический анализ сооружений. 

5 36 12 6  18 Устный опрос 

2 

Расчет статически определимых систем на постоянную и 
подвижную нагрузки. Расчет статически неопределимых 
систем. Статически определимые многопролетные балки и 
перфорированные балки. 

5 36 12 6  18 
Устный опрос, 

Практические задания   

3 Фермы. Трехшарнирные арки.  5 36 12 6  18 
Устный опрос, 

Практические задания   

4 
Метод сил. Метод перемещений. Дискретные методы 
строительной механики. 

6 36 6 6  24 
Устный опрос, 

Практические задания   

5 Динамика сооружений. 6 36 6 6  24 
Устный опрос, 

Практические задания   

6 
Устойчивость сооружений. Устойчивость стержневых 
систем 

6 36 6 6  24 Практические задания   

Итого  216 54 36  126  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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я
 

1 
Введение в строительную механику. Расчетная схема и 
кинематический анализ сооружений. 

5 36 12 6  18 Устный опрос 

2 

Расчет статически определимых систем на постоянную и 
подвижную нагрузки. Расчет статически неопределимых 
систем. Статически определимые многопролетные балки и 
перфорированные балки. 

5 36 12 6  18 
Устный опрос, 

Практические задания   

3 Фермы. Трехшарнирные арки.  5 36 12 6  18 
Устный опрос, 

Практические задания   

4 
Метод сил. Метод перемещений. Дискретные методы 
строительной механики. 

6 36 6 6  24 
Устный опрос, 

Практические задания   

5 Динамика сооружений. 6 36 6 6  24 
Устный опрос, 

Практические задания   

6 
Устойчивость сооружений. Устойчивость стержневых 
систем 

6 36 6 6  24 Практические задания   

Итого  216 54 36  126  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Молочков, В.П. Основы фотографии  / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. –  М.:  ИНТУИТ, 

2016.  –401 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069 

2. Бёрджер, Д. Фотография и ее предназначения.  / Д. Бёрджер. –  М.:  Ад Маргинем Пресс, 

2014.  – 240 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298123  

б) дополнительная учебная литература 

1. Беньямин, В. Краткая история фотографии  / В. Беньямин. – М.:  Ад Маргинем Пресс, 2013. 

– 144 с. 

 Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229687
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 



 

329 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать:   

- основные экологические законы и основы нормативной 

документации;  

- регламенты и стандарты по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и защите окружающей среды.  

Уметь:   

- выявлять проблемы окружающей среды и последствия от 

негативного воздействия;  

- определять опасные зоны и способы защиты окружающей 

среды от негативных факторов.  

Владеть:   

- методами оценки и прогнозирования влияния негативных 

факторов на окружающую среду;  

- методами защиты населения и территорий при выполнении 

строительно-монтажных работ. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

- основные экологические законы и основы нормативной документации;  

- регламенты и стандарты по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защите 

окружающей среды.  

Уметь:   

- выявлять проблемы окружающей среды и последствия от негативного воздействия;  

- определять опасные зоны и способы защиты окружающей среды от негативных факторов.  

Владеть:   

- методами оценки и прогнозирования влияния негативных факторов на окружающую среду;  

- методами защиты населения и территорий при выполнении строительно-монтажных работ. 

Экология 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

4 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о
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о
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т

р
о
л

я
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сп
ев
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я
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а
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о
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о
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о
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я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Предмет и задачи курса «Экология»   4 12 4 2  6 семинар 

2 Основы общей экологии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 4 12 4 2  6 семинар 

3 Загрязнение биосферы и глобальные экологические проблемы.   4 12 4 2  6 семинар 

4 
Антропогенные воздействия на биосферу. Воздействие 

строительства на атмосферу, гидросферу и литосферу. 
4 12 4 2  6 семинар 

5 Экологические принципы инженерной защиты окружающей среды. 4 12 4 2  6 семинар 

6 
Экономическое стимулирование и управление природоохранной 

деятельностью. 
4 12 4 2  6 семинар 

7 
Основные принципы экологического строительства. Менеджмент в 

экологическом строительстве. Экологическая экспертиза.  
4 12 4 2  6 семинар 

8 
Принципы составления ОВОС (Оценка воздействия на 

окружающую среду) и раздела ООС (Охрана окружающей среды) 
4 12 4 2  6 семинар 

9 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 
4 12 4 2  6  

Итого  108 36 18  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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е
к

у
щ
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о
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Предмет и задачи курса «Экология»   4 12 4 2  6 семинар 

2 Основы общей экологии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 4 12 4 2  6 семинар 

3 Загрязнение биосферы и глобальные экологические проблемы.   4 12 4 2  6 семинар 

4 
Антропогенные воздействия на биосферу. Воздействие 

строительства на атмосферу, гидросферу и литосферу. 
4 12 4 2  6 семинар 

5 Экологические принципы инженерной защиты окружающей среды. 4 12 4 2  6 семинар 

6 
Экономическое стимулирование и управление природоохранной 

деятельностью. 
4 12 4 2  6 семинар 

7 
Основные принципы экологического строительства. Менеджмент в 

экологическом строительстве. Экологическая экспертиза.  
4 12 4 2  6 семинар 

8 
Принципы составления ОВОС (Оценка воздействия на 

окружающую среду) и раздела ООС (Охрана окружающей среды) 
4 12 4 2  6 семинар 

9 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 
4 12 4 2  6  

Итого  108 36 18  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Шендрик, А.И. Социология культуры: учебное пособие / А.И. Шендрик. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 495с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436813  

2. Духина, Т.Н. Социология : учебное пособие / Т.Н. Духина. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. – 106 с.  

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438658  

б) дополнительная литература 

1. Васильковская, М.И. Социально-культурное творчество участников молодежных 

объединений в формировании института волонтерства: монография / М.И. Васильковская. – 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472728  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438658
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

338 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА СРЕДЫ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать:   

- естественнонаучные законы передачи тепла, водяного 

пара и воздуха в ограждающих конструкций, 

распространение света и звука через ограждения;   

- принципы сбора и систематизации информационных 

исходных данных для проектирования ограждающих 

конструкции зданий и сооружений с последующей 

разработкой технической документации в соответствии с 

нормативными документами.  

Уметь:   

- применять естественнонаучные законы при выборе 

материалов и конструкций, выбора размеров и формы 

помещений, которые обеспечивали оптимальные параметры 

микроклимата в помещениях соответственно их 

функциональному назначению;  

- выбирать конкретные конструкции и материалы для 

выполнения ограждающих конструкций  зданий.   

Владеть:   

- расчетом проектирования выбранных решений, расчетом 

для подбора материалов функциональных слоев 

ограждающих конструкций, методами испытаний 

конструкций и материалов в соответствии с ТУ и ГОСТ;  

- расчетом величин характеризующих ограждающие 

конструкции зданий, расчетом для подбора основных 

материалов и конструкций, методами испытаний 

конструкций и материалов  в соответствии с ТУ и ГОСТ 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

- естественнонаучные законы передачи тепла, водяного пара и воздуха в ограждающих 

конструкций, распространение света и звука через ограждения;   

- принципы сбора и систематизации информационных исходных данных для 

проектирования ограждающих конструкции зданий и сооружений с последующей разработкой 

технической документации в соответствии с нормативными документами.  

Уметь:   

- применять естественнонаучные законы при выборе материалов и конструкций, выбора 

размеров и формы помещений, которые обеспечивали оптимальные параметры микроклимата в 

помещениях соответственно их функциональному назначению;  

- выбирать конкретные конструкции и материалы для выполнения ограждающих 

конструкций  зданий.   

Владеть:   

- расчетом проектирования выбранных решений, расчетом для подбора материалов 

функциональных слоев ограждающих конструкций, методами испытаний конструкций и 

материалов в соответствии с ТУ и ГОСТ;  

расчетом величин характеризующих ограждающие конструкции зданий, расчетом для подбора 

основных материалов и конструкций, методами испытаний конструкций и материалов  в 

соответствии с ТУ и ГОСТ 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 26  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 

С
а
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о
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я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
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о
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а
ц

и
я
 

1 Строительная климатология.   3 8 2 2  4 Практические задания 

2 Характеристики климатических факторов 3 8 2 2  4 Практические задания 

3 Учет климатических факторов при проектировании зданий 3 8 2 2  4 Практические задания 

4 Физика среды.   3 8 2 2  4 Практические задания 

5 Ограждающие конструкции   3 8 2 2  4 Практические задания 

6 Паропроницаемость ограждающих конструкций.   3 8 2 2  4 Практические задания 

7 Воздухопроницаемость   3 8 2 2  4 Практические задания 

8 
Проектирование и расчет теплозащиты ограждающих 

конструкций.   
3 8 2 2  4 Практические задания 

9 
Проектирование теплозащиты светопрозрачных ограждающих 

конструкций. 
3 8 2 2  4 Практические задания 

10 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   3 8 2 2  4 Практические задания 

11 Звук и шум. Основные понятия.   3 8 2 2  4 Практические задания 

12 Снижение шума в помещениях средствами звукопоглощения.   3 11 2 3  6 Практические задания 

13 
Определение параметров звукоизоляции ограждающих 

конструкций.   
3 11 2 3  6 Практические задания 

Итого  108 26 28  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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1 Строительная климатология.   3 8 2 2  4 Практические задания 

2 Характеристики климатических факторов 3 8 2 2  4 Практические задания 

3 Учет климатических факторов при проектировании зданий 3 8 2 2  4 Практические задания 

4 Физика среды.   3 8 2 2  4 Практические задания 

5 Ограждающие конструкции   3 8 2 2  4 Практические задания 

6 Паропроницаемость ограждающих конструкций.   3 8 2 2  4 Практические задания 

7 Воздухопроницаемость   3 8 2 2  4 Практические задания 

8 
Проектирование и расчет теплозащиты ограждающих 

конструкций.   
3 8 2 2  4 Практические задания 

9 
Проектирование теплозащиты светопрозрачных ограждающих 

конструкций. 
3 8 2 2  4 Практические задания 

10 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   3 8 2 2  4 Практические задания 

11 Звук и шум. Основные понятия.   3 8 2 2  4 Практические задания 

12 Снижение шума в помещениях средствами звукопоглощения.   3 11 2 3  6 Практические задания 

13 
Определение параметров звукоизоляции ограждающих 

конструкций.   
3 11 2 3  6 Практические задания 

Итого  108 26 28  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная  литература 

1. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: укрепление памятников архитектуры : 

учебное пособие  / В.Е. Бородов.  – Йошкар-Ола:  ПГТУ, 2015. –  180 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055  

2. Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации 2017  /  ред. Корчагина О. А. – Тамбов:  ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 757 с. 

б) дополнительная учебная  литература 

1. Мыглан, В.С. Берёзово: историко-архитектурные очерки / В.С. Мыглан. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2010.  – 159 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437055
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-8 

Способен осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного 

производства и 

строительной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

Знать:  

- технические основы (законы) поведения механизмов и 

твердых тел в процессе выполнения рабочих движений и 

операций;  

- параметры выполнения технологических процессов 

строительства для получения необходимых конечных 

свойств, основные принципы построения технологических 

цепочек, процессов с учетом этих параметров на 

конкретных видах машин и оборудования.  

Уметь:  

- применять методы проведения исследований при 

прогнозировании последствий работы машин, механизмов и 

оборудования;  

- разрабатывать способы производства работ в конкретных 

условиях, рационально подбирать для них машины и 

оборудование с учетом их производительности, 

компактности, экономической целесообразности, 

экологической безопасности.  

Владеть:  
- методиками систематизации, проведения и расчета 

технологических и эксплуатационно-технических 

характеристик машин и оборудования;  

- теоретическими навыками работы на технологическом 

оборудовании строительного производства для оптимизации 

технологических и конечных параметров. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с 

учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области 

строительства и строительной индустрии 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- технические основы (законы) поведения механизмов и твердых тел в процессе выполнения 

рабочих движений и операций;  

- параметры выполнения технологических процессов строительства для получения 

необходимых конечных свойств, основные принципы построения технологических цепочек, 

процессов с учетом этих параметров на конкретных видах машин и оборудования.  

Уметь:  

- применять методы проведения исследований при прогнозировании последствий работы 

машин, механизмов и оборудования;  

- разрабатывать способы производства работ в конкретных условиях, рационально подбирать 

для них машины и оборудование с учетом их производительности, компактности, 

экономической целесообразности, экологической безопасности.  

Владеть:  
- методиками систематизации, проведения и расчета технологических и эксплуатационно-

технических характеристик машин и оборудования;  

- теоретическими навыками работы на технологическом оборудовании строительного 

производства для оптимизации технологических и конечных параметров. 

Строительные материалы 

и оборудование 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54   

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Понятие машин и механизмов. Основные требования, 

предъявляемые к машинам и механизмам. 
5 12 2 4  6 семинар 

2 Состав машин и механизмов. 5 12 2 4  6 устный опрос  

3 Машины для земляных работ. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

4 
Машины для буровых работ и для устройства фундаментов и 

оснований. 
5 12 2 4  6 Письменная работа 

5 Грузоподъемные машины, состав и основные параметры. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

6 Строительные башенные и стреловые краны. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

7 Машины и оборудование для бетонных работ. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

8 Машины и оборудование для отделочных и изоляционных работ 5 12 2 4  6 Письменная работа 

9 Вспомогательное оборудование в строительстве. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

Итого  108 18 36  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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и
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и

е)
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н

я
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и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч
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а

я
 

а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 
Понятие машин и механизмов. Основные требования, 

предъявляемые к машинам и механизмам. 
5 12 2 4  6 семинар 

2 Состав машин и механизмов. 5 12 2 4  6 устный опрос  

3 Машины для земляных работ. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

4 
Машины для буровых работ и для устройства фундаментов и 

оснований. 
5 12 2 4  6 Письменная работа 

5 Грузоподъемные машины, состав и основные параметры. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

6 Строительные башенные и стреловые краны. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

7 Машины и оборудование для бетонных работ. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

8 Машины и оборудование для отделочных и изоляционных работ 5 12 2 4  6 Письменная работа 

9 Вспомогательное оборудование в строительстве. 5 12 2 4  6 Письменная работа 

Итого  108 18 36  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Зиатдинова, Д.Ф. Методики составления цветофактурных схем : учебное пособие / Д.Ф. 

Зиатдинова.  –  Казань:  КНИТУ, 2014.  – 111 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304 

2. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика:  практикум / Т.Ю. Казарина. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 36 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625  

б) дополнительная учебная литература 

1. Академическая живопись.  2014  / В.Н. Коробейников. –  Кемерово:  КемГУКИ, 2014. –   

95 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
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Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 
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следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 
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  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

Знать:  

- естественнонаучные основы (законы) работы материалов 

(стали, алюминиевых сплавов), элементов и соединений, 

работы под нагрузкой основных типов конструктивных 

элементов;  

- научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт применения, нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципы проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений;  

- принципы сбора и систематизации информационных 

исходных данных, основы проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений различного назначения с 

учетом особенностей их эксплуатации и конструктивных 

решений.  

Уметь:  

- применять естественнонаучные основы (законы) при 

оценке и обосновании надежности металлических 

конструкций и их эффективного использования в зданиях и 

сооружениях;  

- выполнять инженерные изыскания и рабочую 

техническую документацию при проектировании 

металлических конструкций      

- разрабатывать и оформлять рабочую техническую 

документацию металлических конструкций в стадии КМ с 

технико-экономическим обоснованием   

Владеть:  

- методиками расчетного обоснования применения 

элементов и соединений металлических конструкций в 

зданиях и сооружениях, в том числе с использованием 

программно-вычислительных комплексов;  

- современными методами расчёта и конструирования с 

использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных компьютерных комплексов при 
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проектировании металлических конструкций;  

- способностью логически и последовательно вырабатывать 

и принимать рациональные технические решения для 

конкретно поставленных задач проектирования 

металлических конструкций в соответствии с требованиями 

норм. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- естественнонаучные основы (законы) работы материалов (стали, алюминиевых сплавов), элементов и 

соединений, работы под нагрузкой основных типов конструктивных элементов;  

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт применения, нормативную базу в 

области инженерных изысканий, принципы проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений;  

- принципы сбора и систематизации информационных исходных данных, основы проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений различного назначения с учетом особенностей их 

эксплуатации и конструктивных решений.  

Уметь:  

- применять естественнонаучные основы (законы) при оценке и обосновании надежности металлических 

конструкций и их эффективного использования в зданиях и сооружениях;  

- выполнять инженерные изыскания и рабочую техническую документацию при проектировании 

металлических конструкций      

- разрабатывать и оформлять рабочую техническую документацию металлических конструкций в стадии 

КМ с технико-экономическим обоснованием   

Владеть:  

- методиками расчетного обоснования применения элементов и соединений металлических конструкций в 

зданиях и сооружениях, в том числе с использованием программно-вычислительных комплексов;  

- современными методами расчёта и конструирования с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных компьютерных комплексов при проектировании металлических 

конструкций;  

Металлические 

конструкции 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы 

(ЗЕ), 324 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

80  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

116  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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е
к

у
щ
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о

 

к
о

н
т

р
о
л
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о
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н
о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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я

т
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н
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о
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о
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о
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а
т
т
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а
ц

и
я
 

1 
Общая характеристика материала металлических 

строительных конструкций. 
6 23 6 4  13 Письменная работа 

2 
Основные положения метода расчета и работы 

металлических конструкций 
6 23 6 4  13 Письменная работа 

3 Сварка и соединения металлических конструкций 6 24 6 5  13 Письменная работа 

4 Расчет и конструирование балок, колонн и ферм 6 24 6 5  13 Письменная работа 

5 
Основы проектирования, особенности работы и расчета 

каркасов одноэтажных производственных зданий 
6 25 6 5  14 Письменная работа 

6 
Конструирование и расчет покрытия, колонн и 

подкрановых конструкций ОПЗ 
6 25 6 5  14 Письменная работа 

7 Большепролетные покрытия зданий 7 45 9 7  29 Письменная работа 

8 Стальные каркасы высотных зданий 7 45 9 7  29 Письменная работа 

9 Листовые металлические конструкции 7 45 9 7  29 Письменная работа 

10 Основы экономики металлических конструкций 7 45 9 7  29 Письменная работа 

Итого  324 72 56  196  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Общая характеристика материала металлических 

строительных конструкций. 
6 23 6 4  13 Письменная работа 

2 
Основные положения метода расчета и работы 

металлических конструкций 
6 23 6 4  13 Письменная работа 

3 Сварка и соединения металлических конструкций 6 24 6 5  13 Письменная работа 

4 Расчет и конструирование балок, колонн и ферм 6 24 6 5  13 Письменная работа 

5 
Основы проектирования, особенности работы и расчета 

каркасов одноэтажных производственных зданий 
6 25 6 5  14 Письменная работа 

6 
Конструирование и расчет покрытия, колонн и 

подкрановых конструкций ОПЗ 
6 25 6 5  14 Письменная работа 

7 Большепролетные покрытия зданий 7 45 9 7  29 Письменная работа 

8 Стальные каркасы высотных зданий 7 45 9 7  29 Письменная работа 

9 Листовые металлические конструкции 7 45 9 7  29 Письменная работа 

10 Основы экономики металлических конструкций 7 45 9 7  29 Письменная работа 

Итого  324 72 56  196  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Зиатдинова, Д.Ф. Методики составления цветофактурных схем : учебное пособие / Д.Ф. 

Зиатдинова.  –  Казань:  КНИТУ, 2014.  – 111 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304 

2. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика:  практикум / Т.Ю. Казарина. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 36 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625  

б) дополнительная учебная литература 

1. Академическая живопись.  2014  / В.Н. Коробейников. –  Кемерово:  КемГУКИ, 2014. –   

95 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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информационно-образовательную среду. 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 
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Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 
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  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 



 

373 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

Знать:  

- расчетные обоснования элементов строительных 

конструкций зданий, сооружений и комплексов  

- принципы конструирования строительных конструкций и 

их элементов с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов;  

- принципы составления проектно-сметной документации в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере.  

Уметь:  

- применять универсальные и программно-вычислительные 

комплексы, а также системы автоматизированного 

проектирования;      

- формировать расчетные схемы сооружений, строительных 

конструкций и их элементов  

- использовать новые, современные расчетные модели для 

разработки и внедрения высокоэффективных и надежных 

конструкций, несущих систем зданий и сооружений.  

Владеть:  

- системами автоматизированного проектирования;   

- подготовкой проектной и рабочей технической 

документации в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере, оформлением законченных проектно-

конструкторских работ;  

- нормативными методиками расчета и проектирования 

строительных конструкций зданий и сооружений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов  

- принципы конструирования строительных конструкций и их элементов с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов;  

- принципы составления проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере.  

Уметь:  

- применять универсальные и программно-вычислительные комплексы, а также системы 

автоматизированного проектирования;      

- формировать расчетные схемы сооружений, строительных конструкций и их элементов  

- использовать новые, современные расчетные модели для разработки и внедрения 

высокоэффективных и надежных конструкций, несущих систем зданий и сооружений.  

Владеть:  

- системами автоматизированного проектирования;   

- подготовкой проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере, оформлением законченных проектно-конструкторских работ;  

- нормативными методиками расчета и проектирования строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

Железобетонные и 

каменные конструкции 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единицы 

(ЗЕ), 324 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

80  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 60  

в т. числе:   

Лекции 40  

Семинары, практические занятия 20  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

120  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
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к
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щ
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о
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о
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и
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и

и
 

П
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П
р

о
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а
т
т
е
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а
ц

и
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1 

Сущность бетона. Классификация бетона по структуре, 

назначению, виду вяжущих и зерновому составу заполнителей, 

условиям твердения. Виды бетона – особо тяжелый, тяжелый, 

мелкозернистый, легкий, ячеистый. Высокопрочные бетоны на 

основе модификаторов марки «МБ» и «РД». Бетонополимеры, 

архитектурные бетоны. Основные показатели качества тяжелого 

бетона: классы бетона по прочности на сжатие «В», осевое 

растяжение «Вt», марки по морозостойкости «F», 

водонепроницаемости «W». Кривая распределения прочности 

бетона, закон нормального распределения прочности Гаусса.  

7 36 9 7  20 Семинар 

2 

Общие понятия о теории сопротивления железобетона. Стадии 

напряженно-деформированного состояния изгибаемых 

элементов без напрягаемой арматуры, пластический шарнир. 

Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых 

предварительно напряженных элементов. Методы расчета 

железобетонных элементов: по допускаемым напряжениям, по 

предельным состояниям (две группы предельных состояний), по 

нелинейной деформационной модели. Сцепление арматуры с 

бетоном, длина анкеровки рабочей арматуры. Силовые 

воздействия: внешние (нагрузки); внутренние (контролируемое 

7 36 9 7  20 
Письменное 

задание 
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предварительное напряжение, температурные перемещения). 

Нормативные и расчетные нагрузки. Учет степени 

ответственности зданий (класс ответственности). 

3 

Особенности конструирования железобетонных балочных и 

плитных изгибаемых элементов. Минимальный и максимальный 

проценты армирования. Расчет по прочности нормальных 

сечений по предельным усилиям. Относительная высота сжатой 

зоны бетона. Вывод расчетных выражений (формул) для 

изгибаемых элементов прямоугольного и таврового поперечного 

сечения с одиночной и двойной продольной рабочей арматурой 

без предварительного и с предварительным напряжением  

7 36 9 7  20 
Письменное 

задание 

4 

Виды внецентренно-сжатых и растянутых железобетонных 

элементов. Особенности их конструирования. Минимальный и 

максимальный проценты армирования. Расчет по прочности при 

действии: поперечных сил, продольных сил, с учетом влияния 

прогиба элемента, со случайным эксцентриситетом приложения 

продольной силы. Особенности расчета по прочности с 

применением нелинейной деформационной модели 

внецентренно-растянутых и сжатых со случайным 

эксцентриситетом элементов. Расчет по прочности нормальных 

сечений внецентренно-сжатых железобетонных элементов 

прямоугольного профиля: с эксцентриситетом приложения 

продольной силы больше случайного; железобетонных с 

симметричной и несимметричной продольной рабочей 

арматурой. Особенности их расчета по нелинейной 

деформационной модели. Расчетная длина и жесткость 

внецентренно-сжатых железобетонных элементов.  

7 36 9 7  20 
Письменное 

задание 

5 

Основы расчета статически неопределимых железобетонных 

конструкций с учетом перераспределения усилий вследствие 

неупругих деформаций. Понятие о пластическом шарнире и 

методе предельного равновесия. Выравнивание изгибающих 

моментов. Экономическая эффективность проектирования с 

учетом перераспределения усилий. Классификация  плоских 

перекрытий; понятие о балочной плите и плите, опертой по 

контуру. 

8 43 9 5  29  
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6 

Сборное балочное перекрытие. Конструктивные схемы и 

компоновка. Сборные плиты перекрытий, конструирование и 

основы расчета. Расчет неразрезного ригеля. Монолитное 

ребристое перекрытие с балочными плитами; основы расчета и 

конструирования. Монолитное ребристое перекрытие с плитами, 

опертыми по контуру; основы расчета и конструирования. 

Безбалочное перекрытие; расчет по методу предельного 

равновесия, конструирование.  

8 43 9 5  29  

7 

Конструктивные схемы и компоновка каркасных одноэтажных 

промышленных зданий (ОПЗ); обеспечение пространственной 

жесткости, система связей, назначение каждого вида. Расчетные 

схемы ОПЗ. 

8 43 9 5  29  

8 

Инженерные или специальные сооружения; определение 

классификация; специфика расчета. Железобетонные 

резервуары; классификация. Цилиндрические подземные 

резервуары, их достоинства и недостатки; конструирование 

покрытия и стенки. 

8 43 9 5  29  

Итого  324 72 48  196  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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1 

Сущность бетона. Классификация бетона по структуре, 

назначению, виду вяжущих и зерновому составу заполнителей, 

условиям твердения. Виды бетона – особо тяжелый, тяжелый, 

мелкозернистый, легкий, ячеистый. Высокопрочные бетоны на 

основе модификаторов марки «МБ» и «РД». Бетонополимеры, 

архитектурные бетоны. Основные показатели качества тяжелого 

бетона: классы бетона по прочности на сжатие «В», осевое 

растяжение «Вt», марки по морозостойкости «F», 

водонепроницаемости «W». Кривая распределения прочности 

бетона, закон нормального распределения прочности Гаусса.  

7 36 9 7  20 Семинар 

2 

Общие понятия о теории сопротивления железобетона. Стадии 

напряженно-деформированного состояния изгибаемых 

элементов без напрягаемой арматуры, пластический шарнир. 

Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых 

предварительно напряженных элементов. Методы расчета 

железобетонных элементов: по допускаемым напряжениям, по 

предельным состояниям (две группы предельных состояний), по 

нелинейной деформационной модели. Сцепление арматуры с 

бетоном, длина анкеровки рабочей арматуры. Силовые 

воздействия: внешние (нагрузки); внутренние (контролируемое 

предварительное напряжение, температурные перемещения). 

Нормативные и расчетные нагрузки. Учет степени 

ответственности зданий (класс ответственности). 

7 36 9 7  20 
Письменное 

задание 
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3 

Особенности конструирования железобетонных балочных и 

плитных изгибаемых элементов. Минимальный и максимальный 

проценты армирования. Расчет по прочности нормальных 

сечений по предельным усилиям. Относительная высота сжатой 

зоны бетона. Вывод расчетных выражений (формул) для 

изгибаемых элементов прямоугольного и таврового поперечного 

сечения с одиночной и двойной продольной рабочей арматурой 

без предварительного и с предварительным напряжением  

7 36 9 7  20 
Письменное 

задание 

4 

Виды внецентренно-сжатых и растянутых железобетонных 

элементов. Особенности их конструирования. Минимальный и 

максимальный проценты армирования. Расчет по прочности при 

действии: поперечных сил, продольных сил, с учетом влияния 

прогиба элемента, со случайным эксцентриситетом приложения 

продольной силы. Особенности расчета по прочности с 

применением нелинейной деформационной модели 

внецентренно-растянутых и сжатых со случайным 

эксцентриситетом элементов. Расчет по прочности нормальных 

сечений внецентренно-сжатых железобетонных элементов 

прямоугольного профиля: с эксцентриситетом приложения 

продольной силы больше случайного; железобетонных с 

симметричной и несимметричной продольной рабочей 

арматурой. Особенности их расчета по нелинейной 

деформационной модели. Расчетная длина и жесткость 

внецентренно-сжатых железобетонных элементов.  

7 36 9 7  20 
Письменное 

задание 

5 

Основы расчета статически неопределимых железобетонных 

конструкций с учетом перераспределения усилий вследствие 

неупругих деформаций. Понятие о пластическом шарнире и 

методе предельного равновесия. Выравнивание изгибающих 

моментов. Экономическая эффективность проектирования с 

учетом перераспределения усилий. Классификация  плоских 

перекрытий; понятие о балочной плите и плите, опертой по 

контуру. 

8 43 9 5  29  

6 

Сборное балочное перекрытие. Конструктивные схемы и 

компоновка. Сборные плиты перекрытий, конструирование и 

основы расчета. Расчет неразрезного ригеля. Монолитное 

8 43 9 5  29  
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ребристое перекрытие с балочными плитами; основы расчета и 

конструирования. Монолитное ребристое перекрытие с плитами, 

опертыми по контуру; основы расчета и конструирования. 

Безбалочное перекрытие; расчет по методу предельного 

равновесия, конструирование.  

7 

Конструктивные схемы и компоновка каркасных одноэтажных 

промышленных зданий (ОПЗ); обеспечение пространственной 

жесткости, система связей, назначение каждого вида. Расчетные 

схемы ОПЗ. 

8 43 9 5  29  

8 

Инженерные или специальные сооружения; определение 

классификация; специфика расчета. Железобетонные 

резервуары; классификация. Цилиндрические подземные 

резервуары, их достоинства и недостатки; конструирование 

покрытия и стенки. 

8 43 9 5  29  

Итого  324 72 48  196  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература 

1. Основы права. 2014  / сост. Л.В. Межов. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 111 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275428 

б) дополнительная учебная литература 

1. Кулемзин, А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры : 

учебное пособие / А.М. Кулемзин. – Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  – 107 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 
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 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 
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При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 
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учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать:  

- особенности грунтов основания и методы строительства 

на них;  

- основные методы расчета фундаментов по двум группам 

предельных состояний.  

Уметь:  

- экономично подбирать геометрические параметры 

фундамента и земляных сооружений на основе расчета по 

нормативным документам;  

- правильно анализировать данные инженерно-

геологических изысканий строительной площадки;   

- оценивать несущую способность и деформативность 

грунтов в основании сооружений и откосах.  

Владеть:  

- навыками аналитических расчетов оснований и 

фундаментов сооружений;  

- методами численного расчета фундаментов на базе готовых 

программных комплексов. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- особенности грунтов основания и методы строительства на них;  

- основные методы расчета фундаментов по двум группам предельных состояний.  

Уметь:  

- экономично подбирать геометрические параметры фундамента и земляных сооружений на 

основе расчета по нормативным документам;  

- правильно анализировать данные инженерно-геологических изысканий строительной 

площадки;   

- оценивать несущую способность и деформативность грунтов в основании сооружений и 

откосах.  

Владеть:  

- навыками аналитических расчетов оснований и фундаментов сооружений;  

- методами численного расчета фундаментов на базе готовых программных комплексов. 

Основания и фундаменты 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единицы 

(ЗЕ), 252 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

108  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Общие принципы проектирования оснований и фундаментов 6 12 4 2  6 Семинар 

2 

Виды и конструкции фундаментов мелкого заложения. Расчет 

фундаментов мелкого заложения. Расчет тела фундаментов 

мелкого заложения по прочности 

6 12 4 2  6 
Письменное 

задание 

3 

Расчет устойчивости фундамента по схеме плоского сдвига, на 

опрокидывание и выдергивание. Расчет и проектирование 

ленточных и плитных фундаментов 

6 12 4 2  6 
Письменное 

задание 

4 

Классификация свай и свайных фундаментов. Особенности 

технологии производства работ при устройстве свайных 

фундаментов 

6 12 4 2  6 
Письменное 

задание 

5 
Взаимодействие свай с окружающим грунтом в процессе 

устройства и эксплуатации 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

6 
Расчет несущей способности свай при действии вертикальных 

нагрузок. Методы определения несущей способности свай 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

7 
Расчет несущей способности свай при действии горизонтальных 

нагрузок. Расчет свайных ростверков по прочности 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

8 
Особенности проектирования комбинированных свайноплитных 

(КСП) фундаментов 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 
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9 
Виды фундаментов глубокого заложения. Опускные колодцы и 

кессоны 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

10 

Стена в грунте. Анкеры в грунте. Инженерные методы 

преобразования строительных свойств грунтов основания. 

Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах 

7 48 6 6  36 
Письменное 

задание 

11 
Проектирование котлованов. Защита помещений и фундаментов 

от подземных вод и сырости. 
7 48 6 6  36 

Письменное 

задание 

12 
Фундаменты при динамических воздействиях. Фундаменты 

реконструируемых зданий 
7 48 6 6  36 

Письменное 

задание 

Итого  252 54 36  162  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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ев
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т
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о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
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в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
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р
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и
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и
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н

я
т
и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 Общие принципы проектирования оснований и фундаментов 6 12 4 2  6 Семинар 

2 

Виды и конструкции фундаментов мелкого заложения. Расчет 

фундаментов мелкого заложения. Расчет тела фундаментов 

мелкого заложения по прочности 

6 12 4 2  6 
Письменное 

задание 

3 

Расчет устойчивости фундамента по схеме плоского сдвига, на 

опрокидывание и выдергивание. Расчет и проектирование 

ленточных и плитных фундаментов 

6 12 4 2  6 
Письменное 

задание 

4 

Классификация свай и свайных фундаментов. Особенности 

технологии производства работ при устройстве свайных 

фундаментов 

6 12 4 2  6 
Письменное 

задание 

5 
Взаимодействие свай с окружающим грунтом в процессе 

устройства и эксплуатации 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

6 
Расчет несущей способности свай при действии вертикальных 

нагрузок. Методы определения несущей способности свай 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

7 
Расчет несущей способности свай при действии горизонтальных 

нагрузок. Расчет свайных ростверков по прочности 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

8 
Особенности проектирования комбинированных свайноплитных 

(КСП) фундаментов 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

9 
Виды фундаментов глубокого заложения. Опускные колодцы и 

кессоны 
6 12 4 2  6 

Письменное 

задание 

10 
Стена в грунте. Анкеры в грунте. Инженерные методы 

преобразования строительных свойств грунтов основания. 
7 48 6 6  36 

Письменное 

задание 
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Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах 

11 
Проектирование котлованов. Защита помещений и фундаментов 

от подземных вод и сырости. 
7 48 6 6  36 

Письменное 

задание 

12 
Фундаменты при динамических воздействиях. Фундаменты 

реконструируемых зданий 
7 48 6 6  36 

Письменное 

задание 

Итого  252 54 36  162  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература 

1. Основы права. 2014  / сост. Л.В. Межов. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 111 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275428 

б) дополнительная учебная литература 

1. Кулемзин, А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры : 

учебное пособие / А.М. Кулемзин. – Кемерово:  КемГУКИ, 2009.  – 107 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

 7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

395 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 
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 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 
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При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 
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учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, в 

том числе с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

Знать:  

- структуру и особенности работы материалов, 

конструктивные возможности применительно к КД и П.  

Уметь:  
- использовать принципы компоновки конструктивных 

схем зданий из наиболее применяемых конструкций: балок, 

арок, рам, ферм, колонн, куполов.  

Владеть:  
- навыками расчёта основных видов соединений и 

элементов и разработки проектной и рабочей 

документации КД и П. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  
ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и 

технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- структуру и особенности работы материалов, конструктивные возможности применительно к 

КД и П.  

Уметь:  
- использовать принципы компоновки конструктивных схем зданий из наиболее применяемых 

конструкций: балок, арок, рам, ферм, колонн, куполов.  

Владеть:  
- навыками расчёта основных видов соединений и элементов и разработки проектной и 

рабочей документации КД и П. 

Конструкции из дерева и 

пластмассы 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с оценкой.  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
зачет зачет 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 50  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с оценкой.  

94  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основные формы современных деревянных и пластмассовых 

конструкций и области их применения. 
7 24 6 6  12 Семинар 

2 
Древесина и пластмассы как конструкционные строительные 

материалы. 
7 24 6 6  12 Устный опрос 

3 
Расчет элементов конструкций из дерева и пластмасс. 

7 24 6 6  12 Письменный опрос 

4 Соединение элементов в конструкциях из дерева и пластмасс 8 24 4 5  15 Письменные задания 

5 
Деревянные стержни составного сечения на податливых 

связях. 
8 24 4 5  15 Письменные задания 

6 
Ограждающие конструкции из дерева и пластмасс. 

8 24 3 5  16 Письменные задания 

7 
Несущие конструкции из дерева и пластмасс. 

8 24 3 5  16 Письменные задания 

8 Пространственные конструкции из дерева и пластмасс. 8 24 3 5  16 Письменные задания 

9 Экономика ДК. 8 24 3 5  16 Письменные задания 

Итого  216 38 48  130  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
с
т

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основные формы современных деревянных и пластмассовых 

конструкций и области их применения. 
7 24 6 6  12 Семинар 

2 
Древесина и пластмассы как конструкционные строительные 

материалы. 
7 24 6 6  12 Устный опрос 

3 
Расчет элементов конструкций из дерева и пластмасс. 

7 24 6 6  12 Письменный опрос 

4 Соединение элементов в конструкциях из дерева и пластмасс 8 24 4 5  15 Письменные задания 

5 
Деревянные стержни составного сечения на податливых 

связях. 
8 24 4 5  15 Письменные задания 

6 
Ограждающие конструкции из дерева и пластмасс. 

8 24 3 5  16 Письменные задания 

7 
Несущие конструкции из дерева и пластмасс. 

8 24 3 5  16 Письменные задания 

8 Пространственные конструкции из дерева и пластмасс. 8 24 3 5  16 Письменные задания 

9 Экономика ДК. 8 24 3 5  16 Письменные задания 

Итого  216 38 48  130  

 
 



 

404 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная  литература 

1. Кулемзин, А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры: 

учебное пособие  / А.М. Кулемзин.  – Кемерово: КемГУКИ, 2009.  –107 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 
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 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 
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Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-9 

Способен организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

Знать:   

- основные положения требований охраны труда при 

выполнении технологических процессов в соответствии с 

требованиями нормативных документов  

- технологические работы по доводке и освоению 

технологических процессов возведения,  ремонта, 

реконструкции, эксплуатации и обслуживания 

строительных объектов  

- основные положения и последовательность выполнения 

технологических операций при возведении зданий и 

сооружений  

Уметь:  

- организовывать работы строительных коллективов, 

планирование работы персонала с соблюдением требований 

безопасного производства работ  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений  

- грамотно составлять графики производства работ в 

соответствии с требованиями нормативных документов 

Владеть:   

- навыками разработки графиков производства работ, 

подбора комплекта строительной техники, а также 

разработки строительных генеральных планов  

- современными методами организации и обеспечения 

надежности строительных объектов навыками по 

использованию и применению современных технологий 

производства работ, машин и механизмов 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

- основные положения требований охраны труда при выполнении технологических процессов 

в соответствии с требованиями нормативных документов  

- технологические работы по доводке и освоению технологических процессов возведения,  

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживания строительных объектов  

- основные положения и последовательность выполнения технологических операций при 

возведении зданий и сооружений  

Уметь:  

- организовывать работы строительных коллективов, планирование работы персонала с 

соблюдением требований безопасного производства работ  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и сооружений  

- грамотно составлять графики производства работ в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Владеть:   

- навыками разработки графиков производства работ, подбора комплекта строительной 

техники, а также разработки строительных генеральных планов  

- современными методами организации и обеспечения надежности строительных объектов 

навыками по использованию и применению современных технологий производства работ, 

машин и механизмов 

Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(ЗЕ), 180 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с оценкой.  

116  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Производственно-технологическая документациия в 

строительстве. Разработка проекта производства работ 
7 14 3 2  9 Семинар 

2 Проектирование стройгенпланов. Нормативы  7 14 3 2  9 Устный опрос 

3 
Подготовка строительного производства. Материально-

техническая база в строительстве 
7 15 3 2  10 Письменный опрос 

4 
Управление снабжением материально-техническими 

ресурсами 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

5 
Организационно-технологическая надежность систем 

управления 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

6 
Проектирование парка машин и механизмов. Лизинг в 

строительстве 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

7 
Организация, планирование и управление реконструкцией 

объектов 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

8 Управление качеством в строительстве 7 15 3 2  10 Письменные задания 

9 
Технология и техника управления. Оперативное управление. 

Кадры 
7 16 3 3  10 Письменные задания 

10 Сдача законченного строительством объекта в эксплуатацию 7 16 3 3  10 Письменные задания 

11 Исполнительная документация в строительстве 7 16 3 3  10 Письменные задания 

12 
Современный опыт организации строительного производства 

за рубежом 
7 16 3 3  10 Письменные задания 

Итого  180 36 28  116  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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а
ем
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у

т
о
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н
о

й
 

а
т
т
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В
с
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о
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со

в
 Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а

я
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а
б
о
т

а
 

Л
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ц
и
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(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
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и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н

а
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 а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 
Производственно-технологическая документациия в 

строительстве. Разработка проекта производства работ 
7 14 3 2  9 Семинар 

2 Проектирование стройгенпланов. Нормативы  7 14 3 2  9 Устный опрос 

3 
Подготовка строительного производства. Материально-

техническая база в строительстве 
7 15 3 2  10 Письменный опрос 

4 
Управление снабжением материально-техническими 

ресурсами 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

5 
Организационно-технологическая надежность систем 

управления 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

6 
Проектирование парка машин и механизмов. Лизинг в 

строительстве 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

7 
Организация, планирование и управление реконструкцией 

объектов 
7 15 3 2  10 Письменные задания 

8 Управление качеством в строительстве 7 15 3 2  10 Письменные задания 

9 
Технология и техника управления. Оперативное управление. 

Кадры 
7 16 3 3  10 Письменные задания 

10 Сдача законченного строительством объекта в эксплуатацию 7 16 3 3  10 Письменные задания 

11 Исполнительная документация в строительстве 7 16 3 3  10 Письменные задания 

12 
Современный опыт организации строительного производства 

за рубежом 
7 16 3 3  10 Письменные задания 

Итого  180 36 28  116  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная  литература 

1. Кулемзин, А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры: 

учебное пособие  / А.М. Кулемзин.  – Кемерово: КемГУКИ, 2009.  –107 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 
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 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 
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Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать:   

- основные положения требований охраны труда при 

выполнении технологических процессов в соответствии с 

требованиями нормативных документов  

- технологические работы по доводке и освоению 

технологических процессов возведения, ремонта, 

реконструкции, эксплуатации и обслуживания строительных 

объектов  

- основные положения и последовательность выполнения 

технологических операций при возведении зданий и 

сооружений  

Уметь:  

- организовывать работы строительных коллективов, 

планирование работы персонала с соблюдением требований 

безопасного производства работ  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений  

- грамотно составлять графики производства работ в 

соответствии с требованиями нормативных документов  

Владеть:   

- навыками разработки графиков производства работ, 

подбора комплекта строительной техники, а также 

разработки строительных генеральных планов  

- современными методами организации и обеспечения 

надежности строительных объектов навыками по 

использованию и применению современных технологий 

производства работ, машин и механизмов 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:   

- основные положения требований охраны труда при выполнении технологических процессов в 

соответствии с требованиями нормативных документов  

- технологические работы по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживания строительных объектов  

- основные положения и последовательность выполнения технологических операций при 

возведении зданий и сооружений  

Уметь:  

- организовывать работы строительных коллективов, планирование работы персонала с 

соблюдением требований безопасного производства работ  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и сооружений  

- грамотно составлять графики производства работ в соответствии с требованиями 

нормативных документов  

Владеть:   

- навыками разработки графиков производства работ, подбора комплекта строительной техники, 

а также разработки строительных генеральных планов  

- современными методами организации и обеспечения надежности строительных объектов 

навыками по использованию и применению современных технологий производства работ, 

машин и механизмов 

Основы технологии и 

управление в 

строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы 

(ЗЕ), 180 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

116  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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о
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Аудиторная работа 
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о
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о
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1 Технологическое проектирование  6 10 2 1  7 Практические задания 

2 
Проектирование технологий возведения зданий и 

сооружений  
6 10 2 1  7 Практические задания 

3 Проектирование и расчет грузозахватных устройств.  6 10 2 1  7 Практические задания 

4 Выбор и привязка стреловых кранов 6 10 2 1  7 Практические задания 

5 Возведение подземной части ЗиС  6 11 2 2  7 Практические задания 

6 
Технология возведения подземной части зданий методом 

«опускных систем»  
6 11 2 2  7 Практические задания 

7 
Технология возведения кирпичных зданий со сборными 

ж/б перекрытиями  
6 11 2 2  7 Практические задания 

8 
Технология возведения многоэтажных зданий с 

внутренним каркасом системы «куб»  
6 11 2 2  7 Практические задания 

9 
Технология возведения многоэтажных каркасных зданий 

из сборного ж/б  
6 11 2 2  7 Практические задания 

10 Технология возведения крупнопанельных зданий 6 11 2 2  7 Практические задания 
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11 
Технология возведения каркасных высотных зданий с 

монолитным ядром жесткости  
6 11 2 2  7 Практические задания 

12 
Технология возведения многоэтажных каркасных зданий 

из металлических конструкций  
6 11 2 2  7 Практические задания 

13 
Технология возведения зданий и сооружений методом 

подъема перекрытий 
6 13 3 2  8 Практические задания 

14 Технология возведения зданий методом подъема этажей  6 13 3 2  8 Практические задания 

15 
Технология возведения одноэтажных каркасных 

промышленных зданий с ж/б каркасом  
6 13 3 2  8 Практические задания 

16 
Технология возведения промышленных зданий и 

сооружений методом надвижки крупных блоков 
6 13 3 2  8 Практические задания 

Итого  180 36 28  116  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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1 Технологическое проектирование  6 10 2 1  7 Практические задания 

2 
Проектирование технологий возведения зданий и 

сооружений  
6 10 2 1  7 Практические задания 

3 Проектирование и расчет грузозахватных устройств.  6 10 2 1  7 Практические задания 

4 Выбор и привязка стреловых кранов 6 10 2 1  7 Практические задания 

5 Возведение подземной части ЗиС  6 11 2 2  7 Практические задания 

6 
Технология возведения подземной части зданий методом 

«опускных систем»  
6 11 2 2  7 Практические задания 

7 
Технология возведения кирпичных зданий со сборными 

ж/б перекрытиями  
6 11 2 2  7 Практические задания 

8 
Технология возведения многоэтажных зданий с 

внутренним каркасом системы «куб»  
6 11 2 2  7 Практические задания 

9 
Технология возведения многоэтажных каркасных зданий 

из сборного ж/б  
6 11 2 2  7 Практические задания 

10 Технология возведения крупнопанельных зданий 6 11 2 2  7 Практические задания 

11 
Технология возведения каркасных высотных зданий с 

монолитным ядром жесткости  
6 11 2 2  7 Практические задания 

12 
Технология возведения многоэтажных каркасных зданий 

из металлических конструкций  
6 11 2 2  7 Практические задания 
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13 
Технология возведения зданий и сооружений методом 

подъема перекрытий 
6 13 3 2  8 Практические задания 

14 Технология возведения зданий методом подъема этажей  6 13 3 2  8 Практические задания 

15 
Технология возведения одноэтажных каркасных 

промышленных зданий с ж/б каркасом  
6 13 3 2  8 Практические задания 

16 
Технология возведения промышленных зданий и 

сооружений методом надвижки крупных блоков 
6 13 3 2  8 Практические задания 

Итого  180 36 28  116  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература 

1. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция: практикум  / Н.Ю. Шевелина.  – 

Екатеринбург:  Архитектон, 2015. – 92 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470  

2. Лепская, Н.А. Художник и компьютер:  учебное пособие  / Н.А. Лепская. –  М.:  Когито-

Центр, 2013. –  172 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067   

б) дополнительная учебная литература 

1. Коллаж. 1997.  / ред. В.А. Кругликов. –  М.: ИФ РАН, 1997. –  178 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49448  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документацию, 

а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знать:  

- Научные тенденции развития науки и техники в области 

строительства зданий и инженерных систем,  

- методику поиска и учебной информации. 

Уметь: 

- самостоятельно пользоваться специальной литературой, 

посвященной строительству зданий и объектов, а также 

систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Владеть: 

- представлениями об объектах профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению "Строительство"; 

терминологией и основными понятиями в области 

строительства, навыками поиска и анализа необходимой 

информации 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- Научные тенденции развития науки и техники в области строительства зданий и инженерных 

систем,  

- методику поиска и учебной информации. 

Уметь: 

- самостоятельно пользоваться специальной литературой, посвященной строительству зданий и 

объектов, а также систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Владеть: 

- представлениями об объектах профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

"Строительство"; терминологией и основными понятиями в области строительства, навыками 

поиска и анализа необходимой информации 

Введение в профессию 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных единицы 

(ЗЕ), 36 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет  зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
История развития строительства. Достиженияи недостатки в 

области строительств 
1 9 4,5   4,5 усный опрос 

2 
Строительная продукция, строительные работы. 

1 9 4,5   4,5 усный опрос 

3 
Структура строительной отрасли в современной России 

1 9 4,5   4,5 усный опрос 

4 
Общие сведения о зданиях и сооружениях 

1 9 4,5   4,5 усный опрос 

  36 18   18 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
История развития строительства. Достиженияи недостатки в 

области строительств 
1 9 4,5   4,5 усный опрос 

2 
Строительная продукция, строительные работы. 

1 9 4,5   4,5 усный опрос 

3 
Структура строительной отрасли в современной России 

1 9 4,5   4,5 усный опрос 

4 
Общие сведения о зданиях и сооружениях 

1 9 4,5   4,5 усный опрос 

  36 18   18 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература 

1. Шевелина, Н.Ю. Графическая и цветовая композиция: практикум  / Н.Ю. Шевелина.  – 

Екатеринбург:  Архитектон, 2015. – 92 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470  

2. Лепская, Н.А. Художник и компьютер:  учебное пособие  / Н.А. Лепская. –  М.:  Когито-

Центр, 2013. –  172 с.  

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067   

б) дополнительная учебная литература 

1. Коллаж. 1997.  / ред. В.А. Кругликов. –  М.: ИФ РАН, 1997. –  178 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49448  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455470
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

435 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документацию, 

а также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знать:  

- научные тенденции развития науки и техники в области 

строительства зданий и инженерных систем,  

- методику поиска и учебной информации. 

Уметь: 

- самостоятельно пользоваться специальной литературой, 

посвященной строительству зданий и объектов, а также 

систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Владеть: 

- представлениями об объектах профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению "Строительство"; 

терминологией и основными понятиями в области 

строительства, навыками поиска и анализа необходимой 

информации. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

II Этап 

 

Знать:  

- Научные тенденции развития науки и техники в области строительства зданий и инженерных 

систем,  

- методику поиска и учебной информации. 

Уметь: 

- самостоятельно пользоваться специальной литературой, посвященной строительству зданий и 

объектов, а также систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Владеть: 

- представлениями об объектах профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

"Строительство"; терминологией и основными понятиями в области строительства, навыками 

поиска и анализа необходимой информации 

Введение в строительство 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных единиц (ЗЕ), 

36 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
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, 
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м
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м
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у

т
о
ч

н
о

й
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а
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и
и
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в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
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н
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я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч
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я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Строительное образование всистеме образования России 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

2 Строительная отрасль России 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

3 Общие сведения о зданиях и сооружениях 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

4 Строительство и другие виды строительной деятельности 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

  36 18   18 зачет 



 

443 

По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о
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о
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Аудиторная работа 

С
а
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о
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о
я

т
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ь
н

а
я
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о
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о
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о
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а
т
т
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и
я
 

1 Строительное образование всистеме образования России 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

2 Строительная отрасль России 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

3 Общие сведения о зданиях и сооружениях 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

4 Строительство и другие виды строительной деятельности 1 9 4,5   4,5 усный опрос 

  36 18   18 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Селянкин, В.В. Решение задач компьютерного зрения: учебное пособие / В.В. Селянкин. –  

Таганрог : Изд. Южного федерального университета, 2016. –   93 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493304  

2. Шардаков, В.М. Разработка программного средства для моделирования физических основ 

голографии. – Оренбург:  2015. –   237 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457821  

б) дополнительная учебная литература 

1. Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения:  учебное пособие / Т.М. 

Зубкова. –  Оренбург: ОГУ, 2017. –   469 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553 

2.  Майстренко, А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 

практике:  учебное пособие  / А.В. Майстренко. –  Тамбов:  Изд. ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

–   97 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 
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Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 
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Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского назначения 

Знать:  

- основные нормативные документы, регламентирующие 

правила обследования и испытания зданий и сооружений.  

Уметь:  
- применять основные нормативные документы, 

регламентирующие правила обследования и испытания 

зданий и сооружений при организации проведения 

соответствующих работ.  

Владеть:  
- компьютерными методами обработки статистических 

данных результатов обследования и испытания зданий и 

сооружений. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
ПК-4 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

II Этап 

 

Знать:  

- основные нормативные документы, регламентирующие правила обследования и испытания 

зданий и сооружений.  

Уметь:  
- применять основные нормативные документы, регламентирующие правила обследования и 

испытания зданий и сооружений при организации проведения соответствующих работ.  

Владеть:  
- компьютерными методами обработки статистических данных результатов обследования и 

испытания зданий и сооружений. 

Обследование зданий и 

сооружений 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Развитие методов обследования и испытания зданий и 

сооружений, строительства и эксплуатации. Уроки аварий 

зданий и сооружений. Испытания зданий и сооружений на 

стадии проектирования и строительства. Обследование на 

стадии эксплуатации  

6 18 6 3  9 Семинар 

2 

Статические испытания зданий и сооружений. Цели и 

задачи. Методы приложения нагрузок и силы. Измерение 

линейных перемещений, измерение деформаций и 

напряжений. Приборы. 

6 18 6 3  9 Практическое задание 

3 

Динамические испытания зданий и сооружений. Цели и 

задачи. Методы приложения динамических нагрузок. Виды 

динамических нагрузок. Основные параметры 

колебательной системы. Измерение динамических 

характеристик конструкций. Приборы.  

6 18 6 3  9 Практическое задание 

4 

Дефекты и повреждения зданий и сооружений. Дефекты и 

повреждения строительных металлических конструкций 

зданий и сооружений  

6 18 6 3  9 Практическое задание 

5 
Неразрушающие методы контроля строительных 

материалов Визуально-оптический контроль. Капиллярная 
6 18 6 3  9  
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дефектоскопия. Магнитные методы контроля. 

Акустические методы контроля. Радиационные методы 

контроля. Тепловые методы контроля. Области применения 

и классификация. 

6 

Поверочные расчеты строительных конструкций зданий и 

сооружений по результатам обследования. Расчетные 

схемы, учет дефектов и повреждений элементов зданий и 

сооружений. Применение статистических методов при 

выполнении поверочных расчетов. 

6 18 6 3  9  

  108 36 18  54 зачет 



 

454 

По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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р
 

Виды и объем учебной работы, включая 
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Аудиторная работа 
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1 

Развитие методов обследования и испытания зданий и 

сооружений, строительства и эксплуатации. Уроки аварий 

зданий и сооружений. Испытания зданий и сооружений на 

стадии проектирования и строительства. Обследование на 

стадии эксплуатации  

6 18 6 3  9 Семинар 

2 

Статические испытания зданий и сооружений. Цели и 

задачи. Методы приложения нагрузок и силы. Измерение 

линейных перемещений, измерение деформаций и 

напряжений. Приборы. 

6 18 6 3  9 Практическое задание 

3 

Динамические испытания зданий и сооружений. Цели и 

задачи. Методы приложения динамических нагрузок. Виды 

динамических нагрузок. Основные параметры 

колебательной системы. Измерение динамических 

характеристик конструкций. Приборы.  

6 18 6 3  9 Практическое задание 

4 

Дефекты и повреждения зданий и сооружений. Дефекты и 

повреждения строительных металлических конструкций 

зданий и сооружений  

6 18 6 3  9 Практическое задание 

5 

Неразрушающие методы контроля строительных 

материалов Визуально-оптический контроль. Капиллярная 

дефектоскопия. Магнитные методы контроля. 

Акустические методы контроля. Радиационные методы 

контроля. Тепловые методы контроля. Области применения 

6 18 6 3  9  
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и классификация. 

6 

Поверочные расчеты строительных конструкций зданий и 

сооружений по результатам обследования. Расчетные 

схемы, учет дефектов и повреждений элементов зданий и 

сооружений. Применение статистических методов при 

выполнении поверочных расчетов. 

6 18 6 3  9  

  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература 

1. Селянкин, В.В. Решение задач компьютерного зрения: учебное пособие / В.В. Селянкин. –  

Таганрог : Изд. Южного федерального университета, 2016. –   93 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493304  

2. Шардаков, В.М. Разработка программного средства для моделирования физических основ 

голографии. – Оренбург:  2015. –   237 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457821  

б) дополнительная учебная литература 

1. Зубкова, Т.М. Технология разработки программного обеспечения:  учебное пособие / Т.М. 

Зубкова. –  Оренбург: ОГУ, 2017. –   469 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553 

2.  Майстренко, А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 

практике:  учебное пособие  / А.В. Майстренко. –  Тамбов:  Изд. ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

–   97 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 
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текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 
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Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 
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займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского назначения 

Знать:  

- основные нормативные документы, регламентирующие 

правила обследования и испытания зданий и сооружений.  

Уметь:  

- применять основные нормативные документы, 

регламентирующие правила обследования и испытания 

зданий и сооружений при организации проведения 

соответствующих работ.  

Владеть:  

- компьютерными методами обработки статистических 

данных результатов обследования и испытания зданий и 

сооружений.. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ПК-4 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные нормативные документы, регламентирующие правила обследования и испытания 

зданий и сооружений.  

Уметь:  

- применять основные нормативные документы, регламентирующие правила обследования и 

испытания зданий и сооружений при организации проведения соответствующих работ.  

Владеть:  

- компьютерными методами обработки статистических данных результатов обследования и 

испытания зданий и сооружений.. 

Испытание строительных 

конструкций 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
и
 

В
с
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о
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а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е
 

(с
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и
н

а
р
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и
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за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Развитие методов обследования и испытания зданий и 

сооружений, строительства и эксплуатации Уроки аварий зданий 

и сооружений. Испытания зданий и сооружений на стадии 

проектирования и строительства. Обследование на стадии 

эксплуатации  

6 18 6 3  9 семинар 

2 

Статические испытания зданий и сооружений. Цели и задачи 

Методы приложения нагрузок и силы. Измерение линейных 

перемещений, измерение деформаций и напряжений. Приборы. 
6 18 6 3  9 устный опрос  

3 

Динамические испытания зданий и сооружений. Цели и задачи. 

Методы приложения динамических нагрузок. Виды 

динамических нагрузок. Основные параметры колебательной 

системы. Измерение динамических характеристик конструкций. 

Приборы. 

6 18 6 3  9 письменная работа 

4 

Дефекты и повреждения зданий и сооружений Дефекты и 

повреждения строительных металлических конструкций зданий 

и сооружений 

6 18 6 3  9 семинар 

5 

Неразрушающие методы контроля строительных материалов 

Визуально-оптический контроль. Капиллярная дефектоскопия. 

Магнитные методы контроля. Акустические методы контроля. 

6 18 6 3  9 семинар 
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Радиационные методы контроля. Тепловые методы контроля. 

Области применения и классификация. 

6 

Поверочные расчеты строительных конструкций зданий и 

сооружений по результатам обследования Расчетные схемы, учет 

дефектов и повреждений элементов зданий и сооружений. 

Применение статистических методов при выполнении 

поверочных расчетов. 

6 18 6 3  9 семинар 

  108 36 18  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

е
го
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о
л
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Аудиторная работа 

С
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о
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о
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о
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а
т
т
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а
ц

и
я
 

1 

Развитие методов обследования и испытания зданий и 

сооружений, строительства и эксплуатации Уроки аварий зданий 

и сооружений. Испытания зданий и сооружений на стадии 

проектирования и строительства. Обследование на стадии 

эксплуатации  

6 18 6 3  9 семинар 

2 

Статические испытания зданий и сооружений. Цели и задачи 

Методы приложения нагрузок и силы. Измерение линейных 

перемещений, измерение деформаций и напряжений. Приборы. 
6 18 6 3  9 устный опрос  

3 

Динамические испытания зданий и сооружений. Цели и задачи. 

Методы приложения динамических нагрузок. Виды 

динамических нагрузок. Основные параметры колебательной 

системы. Измерение динамических характеристик конструкций. 

Приборы. 

6 18 6 3  9 письменная работа 

4 

Дефекты и повреждения зданий и сооружений Дефекты и 

повреждения строительных металлических конструкций зданий 

и сооружений 

6 18 6 3  9 семинар 

5 

Неразрушающие методы контроля строительных материалов 

Визуально-оптический контроль. Капиллярная дефектоскопия. 

Магнитные методы контроля. Акустические методы контроля. 

Радиационные методы контроля. Тепловые методы контроля. 

Области применения и классификация. 

6 18 6 3  9 семинар 

6 
Поверочные расчеты строительных конструкций зданий и 

сооружений по результатам обследования Расчетные схемы, учет 
6 18 6 3  9 семинар 
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дефектов и повреждений элементов зданий и сооружений. 

Применение статистических методов при выполнении 

поверочных расчетов. 

  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. – Омск : 

ОмГТУ, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250  

2. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2017. / Л.М. Ванюшкина. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 184 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678  

3. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2016 / ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2016. – Ч. 1. – 187 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679  

б) дополнительная литература 

1. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н.С. Креленко. – М., 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. –237 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 
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текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 
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Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 
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займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

Способен принимать 

решения в 

профессиональной сфере, 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знать:  

- технологии производства современных строительных 

материалов, изделий и конструкций;  

- нормативную базу по классификации, требованиям к 

показателям свойств и методам испытания современных 

строительных материалов и изделий;  

- основные источники поступления научно-технической 

информации по профилю деятельности;  

- структуру отчета по выполненным работам, правила их 

составления;  

Уметь:  

- проводить испытания современных строительных 

материалов, изделий и конструкций в соответствии со 

стандартными методиками;  

- использовать нормативную базу по классификации, 

требованиям к показателям свойств и методам испытания 

современных строительных материалов и изделий;  

- оценивать соответствие полученных результатов 

испытаний строительных материалов и изделий 

требованиям стандартов;  

Владеть:  

- приемами регулирования технологии производства с 

целью получения современных строительных материалов и 

изделий с заданным составом, структурой и свойствами;  

- навыками получения необходимой информации и ее 

практического использования по профилю деятельности; 

- навыками внедрения результатов испытаний 

строительных материалов и изделий.. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- технологии производства современных строительных материалов, изделий и конструкций;  

- нормативную базу по классификации, требованиям к показателям свойств и методам 

испытания современных строительных материалов и изделий;  

- основные источники поступления научно-технической информации по профилю 

деятельности;  

- структуру отчета по выполненным работам, правила их составления;  

Уметь:  

- проводить испытания современных строительных материалов, изделий и конструкций в 

соответствии со стандартными методиками;  

- использовать нормативную базу по классификации, требованиям к показателям свойств и 

методам испытания современных строительных материалов и изделий;  

- оценивать соответствие полученных результатов испытаний строительных материалов и 

изделий требованиям стандартов;  

Владеть:  

- приемами регулирования технологии производства с целью получения современных 

строительных материалов и изделий с заданным составом, структурой и свойствами;  

- навыками получения необходимой информации и ее практического использования по 

профилю деятельности; 

- навыками внедрения результатов испытаний строительных материалов и изделий.. 

Современные материалы 

в строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
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т
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я
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 
Современные строительные материалы, получаемые 

термической обработкой сырья 
5 24 6 6  12 семинар 

2 
Современные строительные материалы на основе 

неорганических вяжущих веществ  
5 24 6 6  12 устный опрос  

3 
Органические вяжущие вещества, современные строительные 

материалы на их основе 
5 24 6 6  12 письменная работа 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 
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1 
Современные строительные материалы, получаемые 

термической обработкой сырья 
5 24 6 6  12 семинар 

2 
Современные строительные материалы на основе 

неорганических вяжущих веществ  
5 24 6 6  12 устный опрос  

3 
Органические вяжущие вещества, современные строительные 

материалы на их основе 
5 24 6 6  12 письменная работа 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература 

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. – Омск : 

ОмГТУ, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250  

2. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2017. / Л.М. Ванюшкина. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 184 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678  

3. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2016 / ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2016. – Ч. 1. – 187 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679  

б) дополнительная литература 

1. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н.С. Креленко. – М., 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. –237 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

479 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 
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Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 
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Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен участвовать в 

инженерных изысканиях, 

необходимых для 

строительства и 

реконструкции объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать: 

- методы и способы создания геодезической основы на 

строительной площадке; 

-форму представления и место сосредоточения данных о 

плановом и высотном обеспечении; 

- методику проведения геодезических измерений; 

- технологию и состав геодезических работ, выполняемых 

при строительстве и эксплуатации инженерных систем и 

сооружений. 

Уметь: 

-применять существующее оборудование для установки 

конструкций в проектное положение; 

- осуществлять геодезические измерения на местности и 

оценивать их точность; 

- пользоваться нормативной литературой по производству 

геодезических работ; 

- планировать и организовывать геодезические работы; 

 -использовать современные геодезические приборы при 

решении геодезических задач; 

Владеть: 

- методами геодезического контроля за пространственным 

положением сооружений. 

- методами определения координат и отметок точек 

местности;  

- методами проложения нивелирных и теодолитных ходов. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать: 

- методы и способы создания геодезической основы на строительной площадке; 

-форму представления и место сосредоточения данных о плановом и высотном обеспечении; 

- методику проведения геодезических измерений; 

- технологию и состав геодезических работ, выполняемых при строительстве и эксплуатации 

инженерных систем и сооружений. 

Уметь: 

-применять существующее оборудование для установки конструкций в проектное положение; 

- осуществлять геодезические измерения на местности и оценивать их точность; 

- пользоваться нормативной литературой по производству геодезических работ; 

- планировать и организовывать геодезические работы; 

 -использовать современные геодезические приборы при решении геодезических задач; 

Владеть: 

- методами геодезического контроля за пространственным положением сооружений. 

- методами определения координат и отметок точек местности;  

- методами проложения нивелирных и теодолитных ходов. 

Геодезические работы на 

строительной площадке 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

5 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
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о
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о
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Аудиторная работа 

С
а
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о
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я

т
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ь
н

а
я
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о
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о
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а
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я
 

1 Понятие об инженерно-геодезическом проектировании 5 8 2 2  4 семинар 

2 Геодезическая разбивочная основа для строительства. 5 8 2 2  4 письменная работа 

3 Способы выноса в натуру осей и точек сооружений в плане 5 8 2 2  4 письменная работа 

4 Основные элементы высотных разбивочных работ. 5 8 2 2  4 письменная работа 

5 Вынос в натуру плановых элементов проекта 5 8 2 2  4 письменная работа 

6 
Геодезический контроль точности производства строительно-

монтажных работ 
5 8 2 2  4 письменная работа 

7 Геодезические исполнительные съемки 5 8 2 2  4 письменная работа 

8 
Содержание и организация инженерно-геодезического 

обеспечения эксплуатации сооружений. 
5 8 2 2  4 письменная работа 

9 
Средства и методы геодезического контроля пространственной 

стабильности сооружений. 
5 8 2 2  4 письменная работа 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
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е
к

у
щ
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о
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о
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Аудиторная работа 
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1 Понятие об инженерно-геодезическом проектировании 5 8 2 2  4 семинар 

2 Геодезическая разбивочная основа для строительства. 5 8 2 2  4 письменная работа 

3 Способы выноса в натуру осей и точек сооружений в плане 5 8 2 2  4 письменная работа 

4 Основные элементы высотных разбивочных работ. 5 8 2 2  4 письменная работа 

5 Вынос в натуру плановых элементов проекта 5 8 2 2  4 письменная работа 

6 
Геодезический контроль точности производства строительно-

монтажных работ 
5 8 2 2  4 письменная работа 

7 Геодезические исполнительные съемки 5 8 2 2  4 письменная работа 

8 
Содержание и организация инженерно-геодезического 

обеспечения эксплуатации сооружений. 
5 8 2 2  4 письменная работа 

9 
Средства и методы геодезического контроля пространственной 

стабильности сооружений. 
5 8 2 2  4 письменная работа 

Итого  72 18 18  36 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. – Омск : 

ОмГТУ, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250  

2. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2017. / Л.М. Ванюшкина. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 184 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678  

3. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2016 / ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2016. – Ч. 1. – 187 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679  

б) дополнительная литература 

1. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н.С. Креленко. – М., 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. –237 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 
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Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 
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Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-9 

Способен организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

Знать:  

- основные положения требований охраны труда при 

выполнении технологических процессов в соответствии с 

требованиями нормативных документов;  

- технологические работы по доводке и освоению 

технологических процессов возведения, ремонта, реконструкции, 

эксплуатации и обслуживания строительных объектов;  

- основные положения и последовательность выполнения 

технологических операций при возведении зданий и сооружений  

Уметь:  

- организовывать работы строительных коллективов, 

планирование работы персонала с соблюдением требований 

безопасного производства работ;  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений;  

- грамотно составлять графики производства работ в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Владеть:  

- навыками разработки графиков производства работ, подбора 

комплекта строительной техники, а также разработки 

строительных генеральных планов;  

- современными методами организации и обеспечения 

надежности строительных объектов;  

- навыками по использованию и применению современных 

технологий производства работ, машин и механизмов. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные положения требований охраны труда при выполнении технологических процессов 

в соответствии с требованиями нормативных документов;  

- технологические работы по доводке и освоению технологических процессов возведения, 

ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживания строительных объектов;  

- основные положения и последовательность выполнения технологических операций при 

возведении зданий и сооружений  

Уметь:  

- организовывать работы строительных коллективов, планирование работы персонала с 

соблюдением требований безопасного производства работ;  

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и сооружений;  

- грамотно составлять графики производства работ в соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

Владеть:  

- навыками разработки графиков производства работ, подбора комплекта строительной техники, 

а также разработки строительных генеральных планов;  

- современными методами организации и обеспечения надежности строительных объектов;  

- навыками по использованию и применению современных технологий производства работ, 

машин и механизмов. 

Основы организации и 

управления в 

строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. Числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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е
к

у
щ

ег
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р
о
л
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я
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ь
н
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о
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о
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т
т
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а
ц

и
я
 

1 

Организационно-правовые акты управления строительными 

организациями. Организационно- правовые формы 

собственности предприятий и организаций строительной 

отрасли 

6 18 6 3  9 устный опрос  

2 Организация проектирования в строительстве 6 18 6 3  9 устный опрос  

3 Организационно-технологическая документация в строительстве 6 18 6 3  9 письменная работа 

4 Методы организации строительного производства 6 18 6 3  9 семинар 

5 
Основные принципы проектирования поточной организации 

строительства и календарного планирования в строительстве 
6 18 6 3  9 семинар 

6 Разработка ПОС и ППР при строительстве объектов 6 18 6 3  9 устный опрос  

Итого  108 36 18  54 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о
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т

р
о
л
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
ел
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н
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о
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1 

Организационно-правовые акты управления строительными 

организациями. Организационно- правовые формы 

собственности предприятий и организаций строительной 

отрасли 

6 18 6 3  9 устный опрос  

2 Организация проектирования в строительстве 6 18 6 3  9 устный опрос  

3 Организационно-технологическая документация в строительстве 6 18 6 3  9 письменная работа 

4 Методы организации строительного производства 6 18 6 3  9 семинар 

5 
Основные принципы проектирования поточной организации 

строительства и календарного планирования в строительстве 
6 18 6 3  9 семинар 

6 Разработка ПОС и ППР при строительстве объектов 6 18 6 3  9 устный опрос  

Итого  108 36 18  54 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. – Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

499 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего – следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти – в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 – 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается – перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способность проводить 

расчетное обоснование и 

конструирование 

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского назначения 

Знать:  

- фазовые превращения воды при различных температурах, 

влияние отрицательной температуры на формирование структуры 

и твердение бетона при отрицательных температурах, методы 

выдерживания бетона зимой, усновные технологические 

параметры методов выдерживания бетона в зимних условиях 

Уметь: 

- рассчитывать основные технологические параметры методов 

зимнего бетонирования монолитных конструкций. 

Владеть: 

- способами произведения оценки и выбора наиболее оп-

тимальных методов выдерживания бетона в зимних условиях 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ПК-4 Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- фазовые превращения воды при различных температурах, влияние отрицательной температуры 

на формирование структуры и твердение бетона при отрицательных температурах, методы 

выдерживания бетона зимой, усновные технологические параметры методов выдерживания 

бетона в зимних условиях 

Уметь: 

- рассчитывать основные технологические параметры методов зимнего бетонирования 

монолитных конструкций. 

Владеть: 

- способами произведения оценки и выбора наиболее оптимальных методов выдерживания 

бетона в зимних условиях 

Организация и 

технология зимнего 

бетонирования 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. Числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основы теории зимнего бетонирования 6 12 4 2  6 устный опрос  

2 Технология бетонирования с применением метода термоса 6 12 4 2  6 устный опрос  

3 
Технология бетонирования с применением противоморозных 

добавок 
6 12 4 2  6 Письменная работа 

4 Электродный метод прогрева бетона 6 12 4 2  6 семинар 

5 Инфракрасный нагрев в технологии бетонных работ 6 12 4 2  6 семинар 

6 
Индукционный прогрев монолитных железобетонных 

конструкций 
6 12 4 2  6 устный опрос  

7 Электроразогрев бетонной смеси. 6 12 4 2  6 семинар 

8 Тепловая обработка бетона греющими проводами 6 12 4 2  6 Письменная работа 

9 
Проектирование технологии бетонных работ в зимних 

условиях 
6 12 4 2  6 Письменная работа 

   108 36 18  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
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а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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к
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и

ч
е
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(с
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р
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и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основы теории зимнего бетонирования 6 12 4 2  6 устный опрос  

2 Технология бетонирования с применением метода термоса 6 12 4 2  6 устный опрос  

3 
Технология бетонирования с применением противоморозных 

добавок 
6 12 4 2  6 Письменная работа 

4 Электродный метод прогрева бетона 6 12 4 2  6 семинар 

5 Инфракрасный нагрев в технологии бетонных работ 6 12 4 2  6 семинар 

6 
Индукционный прогрев монолитных железобетонных 

конструкций 
6 12 4 2  6 устный опрос  

7 Электроразогрев бетонной смеси. 6 12 4 2  6 семинар 

8 Тепловая обработка бетона греющими проводами 6 12 4 2  6 Письменная работа 

9 
Проектирование технологии бетонных работ в зимних 

условиях 
6 12 4 2  6 Письменная работа 

   108 36 18  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. – Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего – следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти – в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 – 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других – вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается – перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

Знать:  

- методологию работы с основными программными средствами 

автоматизации строительного проектирования.  

Уметь:  

- создавать модели проектируемых сооружений с помощью 

современных программных средств;  

Владеть:  

- современными методиками автоматизированного строительного 

проектирования.  

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций 

- навыками анализа и принципами организации среды 

жизнедеятельности общества;    

- методами исследования творчества выдающихся архитекторов 

России;    

- навыками работы с литературными и натурными материалами, 

интернет-источниками. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методологию работы с основными программными средствами автоматизации строительного 

проектирования.  

Уметь:  

- создавать модели проектируемых сооружений с помощью современных программных средств;  

Владеть:  

- современными методиками автоматизированного строительного проектирования.  

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций 

- навыками анализа и принципами организации среды жизнедеятельности общества;    

- методами исследования творчества выдающихся архитекторов России;    

- навыками работы с литературными и натурными материалами, интернет-источниками. 

Строительная 

информатика 

 

 



 

515 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

4 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 54  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

(с
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и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Строительное проектирование сооружения с использованием 

программного пакета «AutoCAD» 
4 40  20  20 

Практические 

задания 

2 
Создание 3-х мерных моделей строительных сооружений в среде 

автоматизированного проектирования «AutoRevit». 
4 68  34  34 

Практические 

задания  

Итого  108  54  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем
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Ф
о
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р
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
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В
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и
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е
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и
е
 

(с
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а
р
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и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Строительное проектирование сооружения с использованием 

программного пакета «AutoCAD» 
4 40  20  20 

Практические 

задания 

2 
Создание 3-х мерных моделей строительных сооружений в среде 

автоматизированного проектирования «AutoRevit». 
4 68  34  34 

Практические 

задания  

Итого  108  54  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способен вести обработку, 

анализ и представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных технологий 

Знать:  

- методы сбора и систематизации информационных и 

исходных данных для проектирования зданий;  

- основы построения архитектурно-строительных чертежей;  

- принципы расчёта элементов строительных конструкций 

зданий, сооружений и комплексов, их конструирование с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, а также систем 

автоматизированного проектирования.  

Уметь:  

- обеспечивать соответствие разрабатываемой проектной и 

технической документации заданию;  

- организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

планировать работу персонала.  

Владеть:  

- методами сбора и систематизации информационных и исходных 

данных для проектирования зданий. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методы сбора и систематизации информационных и исходных данных для проектирования 

зданий;  

- основы построения архитектурно-строительных чертежей;  

- принципы расчёта элементов строительных конструкций зданий, сооружений и комплексов, их 

конструирование с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного проектирования.  

Уметь:  

- обеспечивать соответствие разрабатываемой проектной и технической документации заданию;  

- организовывать работу малых коллективов исполнителей, планировать работу персонала.  

Владеть:  

- методами сбора и систематизации информационных и исходных данных для проектирования 

зданий. 

Информационные 

технологии в 

строительном 

проектировании 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 54  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основы автоматизированного проектирования объектов 

строительства 4 18  9  9 
Практические 

задания 

2 Технология автоматизированного проектирования. 4 18  9  9 
Практические 

задания  

3 
Современные специализированные системы и программы в 

строительном проектировании. 
4 18  9  9 

Практические 

задания  

4 Autodesk Building Systems – программа для проектирования. 4 18  9  9 
Практические 

задания  

5 
Структура и технологии работки проектной документации в 

строительстве. 
4 18  9  9 

Практические 

задания  

6 BIM-технологии в проектировании. 4 18  9  9 
Практические 

задания  

Итого  108  54  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Основы автоматизированного проектирования объектов 

строительства 
4 18  9  9 

Практические 

задания 

2 Технология автоматизированного проектирования. 4 18  9  9 
Практические 

задания  

3 
Современные специализированные системы и программы в 

строительном проектировании. 
4 18  9  9 

Практические 

задания  

4 Autodesk Building Systems – программа для проектирования. 4 18  9  9 
Практические 

задания  

5 
Структура и технологии работки проектной документации в 

строительстве. 
4 18  9  9 

Практические 

задания  

6 BIM-технологии в проектировании. 4 18  9  9 
Практические 

задания  

Итого  108  54  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНОБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 

Способность проводить 

технико-экономическую 

оценку зданий 

(сооружений) 

промышленного и 

гражданского назначения 

Знать:  

- систему ценообразования и сметного нормирования стоимости 

продукции в строительстве на всех стадиях инвестиционного 

процесса;  

- формы сметной документации, необходимые для расчета 

стоимости строительства, а также основные правовые и 

нормативные акты, устанавливающие и регулирующие правила 

определения сметной стоимости строительной продукции.  

Уметь:  

- пользоваться новой сметно-нормативной базой 

ценообразования в строительстве, включая укрупненные 

сметные нормативы;    

- определять стоимость элементов прямых затрат в составе 

единичных расценок с учетом новых технологий;    

- применять различные методы для расчета стоимости 

строительства;  

- формировать договорную цену на комплекс работ по объекту и 

на объект в целом, рассчитывать величину компенсации 

фактических затрат подрядчика в соответствии с условиями 

договора.  

Владеть:  

- терминологией в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве, навыками расчетов стоимости 

строительной продукции;  

- методикой сравнительного анализа применимости различных 

методов для расчета стоимости строительства. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ПК-8 Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- систему ценообразования и сметного нормирования стоимости продукции в строительстве на 

всех стадиях инвестиционного процесса;  

- формы сметной документации, необходимые для расчета стоимости строительства, а также 

основные правовые и нормативные акты, устанавливающие и регулирующие правила 

определения сметной стоимости строительной продукции.  

Уметь:  

- пользоваться новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, включая 

укрупненные сметные нормативы;    

- определять стоимость элементов прямых затрат в составе единичных расценок с учетом новых 

технологий;    

- применять различные методы для расчета стоимости строительства;  

- формировать договорную цену на комплекс работ по объекту и на объект в целом, 

рассчитывать величину компенсации фактических затрат подрядчика в соответствии с 

условиями договора.  

Владеть:  

- терминологией в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 

навыками расчетов стоимости строительной продукции;  

- методикой сравнительного анализа применимости различных методов для расчета стоимости 

строительства. 

Ценообразование в 

строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 50  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

58  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
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, 

Ф
о
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а
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р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
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а
ц

и
и
 

В
с
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о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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к
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и

ч
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н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Ценообразование в строительстве 8 21 4 6  11 Письменная работа 

2 Сметное нормирование в строительстве 8 21 4 6  11 Письменная работа 

3 Методика определения сметных затрат 8 22 4 6  12 Письменная работа 

4 Лимитированные затраты 8 22 4 6  12 Письменная работа 

5 Методика составления сметной документации 8 22 4 6  12 Письменная работа 

Итого  108 20 30  58 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о
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т

р
о
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Аудиторная работа 

С
а
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о
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о
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а
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ц

и
я
 

1 Ценообразование в строительстве 8 21 4 6  11 Письменная работа 

2 Сметное нормирование в строительстве 8 21 4 6  11 Письменная работа 

3 Методика определения сметных затрат 8 22 4 6  12 Письменная работа 

4 Лимитированные затраты 8 22 4 6  12 Письменная работа 

5 Методика составления сметной документации 8 22 4 6  12 Письменная работа 

Итого  108 20 30  58 зачет 

 

 



 

538 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  
 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и 

коды компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 

Способность проводить 

технико-

экономическую оценку 

зданий (сооружений) 

промышленного и 

гражданского 

назначения 

Знать:  

- уровни сметно-нормативной базы строительства и области их 

применения; основные сметно-нормативные документы в 

строительстве особенности составления сметной документации в 

территориальной базе в уровне цен 2001 г.;  

- основные сметно-нормативные документы российской базы 2001 г. 

структуру сметной стоимости строительства и строительно-

монтажных работ;  

- виды сметной документации и порядок ее разработки;  

- содержание элементов прямых затрат и накладных расходов;  

- методы определения сметной стоимости строительства и 

договорных цен на строительную продукцию  

Уметь:  

- выделять существенные причинно-следственные связи, 

определяющие результаты сметных расчетов использовать 

необходимые нормативно-законодательные акты для составления 

сметной документации и договорных цен подсчитать объемы работ 

по заданному варианту;  

- составить локальную смету на определенный вид работ;  

- составить объектную смету, составить сводный сметный расчет;  

- решить задачу на основании заданных данных по структуре 

сметной стоимости строительно-монтажных работ;  

- составить индивидуальную расценку на основании данных прямых 

затрат – материалам, заработной плате рабочих и затратам на 

эксплуатацию машин.  

Владеть:  

- теоретическими и практическими навыками использования 

современных методов и приемов сметных расчетов методикой 

руководства в практической деятельности правовыми и 

законодательными актами, действующими в данной области. 

методикой оформления сметной документации;  

- технологиями определения базового уровня сметных нормативов и 

пересчета базового уровня сметной стоимости строительства в 

текущий уровень;  

- методикой определения по шифру нормативного документа его 

назначение и порядок использования;  

- методикой проведения анализа по отличию локальной сметы от 

объектной сметы и сводного сметного расчета, т.е. определению вида 

сметной документации 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ПК-8 Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- уровни сметно-нормативной базы строительства и области их применения; основные сметно-нормативные 

документы в строительстве особенности составления сметной документации в территориальной базе в 

уровне цен 2001 г.;  

- основные сметно-нормативные документы российской базы 2001 г. структуру сметной стоимости 

строительства и строительно-монтажных работ;  

- виды сметной документации и порядок ее разработки;  

- содержание элементов прямых затрат и накладных расходов;  

- методы определения сметной стоимости строительства и договорных цен на строительную продукцию  

Уметь:  

- выделять существенные причинно-следственные связи, определяющие результаты сметных расчетов 

использовать необходимые нормативно-законодательные акты для составления сметной документации и 

договорных цен подсчитать объемы работ по заданному варианту;  

- составить локальную смету на определенный вид работ;  

- составить объектную смету, составить сводный сметный расчет;  

- решить задачу на основании заданных данных по структуре сметной стоимости строительно-монтажных 

работ;  

- составить индивидуальную расценку на основании данных прямых затрат – материалам, заработной плате 

рабочих и затратам на эксплуатацию машин.  

Владеть:  

- теоретическими и практическими навыками использования современных методов и приемов сметных 

расчетов методикой руководства в практической деятельности правовыми и законодательными актами, 

действующими в данной области. методикой оформления сметной документации;  

- технологиями определения базового уровня сметных нормативов и пересчета базового уровня сметной 

стоимости строительства в текущий уровень;  

- методикой определения по шифру нормативного документа его назначение и порядок использования;  

- методикой проведения анализа по отличию локальной сметы от объектной сметы и сводного сметного 

расчета, т.е. определению вида сметной документации 

Сметное дело  в 

строительстве 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 50  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

58  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
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о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
е
 

(с
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и
н

а
р
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и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Особенности ценообразования в строительстве 8 21 4 6  11 Письменная работа 

2 
Состав и структура сметной стоимости строительства и 

строительно-монтажных работ. Сметные цены на ресурсы. 
8 21 4 6  11 Письменная работа 

3 
Порядок определения сметной стоимости. Методы определения 

сметной стоимости строительства   
8 22 4 6  12 Письменная работа 

4 Формирование договорной цены на строительную продукцию 8 22 4 6  12 Письменная работа 

5 Расчеты за выполненные работы. 8 22 4 6  12 Письменная работа 

Итого  108 20 30  58 зачет 
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у
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ев

а
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о
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, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
и
 

В
с
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и

и
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и
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о
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я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Особенности ценообразования в строительстве 8 21 4 6  11 Письменная работа 

2 
Состав и структура сметной стоимости строительства и 

строительно-монтажных работ. Сметные цены на ресурсы. 
8 21 4 6  11 Письменная работа 

3 
Порядок определения сметной стоимости. Методы определения 

сметной стоимости строительства   
8 22 4 6  12 Письменная работа 

4 Формирование договорной цены на строительную продукцию 8 22 4 6  12 Письменная работа 

5 Расчеты за выполненные работы. 8 22 4 6  12 Письменная работа 

Итого  108 20 30  58 зачет 
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА 

КОНСТРУКЦИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

Знать:  

- назначение, область применения, структуру, возможности,  

условия функционирования программных комплексов, наиболее 

часто применяемых в настоящее время основные принципы 

моделирования строительных конструкций особенности 

построения конечно-элементных моделей зданий и сооружений.  

Уметь:  

- использовать один из современных программных комплексов 

(LIRA, STARK, SCAD, МОНОМАХ, PLAXIS, ROBOT) для 

расчета зданий и сооружений  

- правильно составлять расчетную модель надземной 

конструкции, фундаментов и грунтового основания с 

использованием библиотеки конечных элементов; 

- анализировать результаты расчета.  

- оценивать адекватность полученных значений внутренних 

усилий.  

Владеть:  

- анализом и целевым выбором программных комплексов для 

поставленной задачи методами количественного прогнозирования 

напряженно-деформированного состояния и устойчивости зданий 

и сооружений методами проектирования элементов, соединений и 

конструкций из дерева и пластмасс, в т.ч. с применением 

современных программных комплексов; навыками использования 

современной нормативной, справочной и технической 

литературы. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- назначение, область применения, структуру, возможности,  условия функционирования 

программных комплексов, наиболее часто применяемых в настоящее время основные принципы 

моделирования строительных конструкций особенности построения конечно-элементных 

моделей зданий и сооружений.  

Уметь:  

- использовать один из современных программных комплексов (LIRA, STARK, SCAD, 

МОНОМАХ, PLAXIS, ROBOT) для расчета зданий и сооружений  

- правильно составлять расчетную модель надземной конструкции, фундаментов и грунтового 

основания с использованием библиотеки конечных элементов; 

- анализировать результаты расчета.  

- оценивать адекватность полученных значений внутренних усилий.  

Владеть:  

- анализом и целевым выбором программных комплексов для поставленной задачи методами 

количественного прогнозирования напряженно-деформированного состояния и устойчивости 

зданий и сооружений методами проектирования элементов, соединений и конструкций из дерева 

и пластмасс, в т.ч. с применением современных программных комплексов; навыками 

использования современной нормативной, справочной и технической литературы. 

Компьютерные методы 

проектирования и 

расчета конструкций 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 90  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 54  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

126  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Принципы и задачи автоматизации, расчета и проектирования 

строительных конструкций с применением ПЭВМ. Общие 

сведения о компьютерном моделировании. Современные 

программные комплексы по расчету строительных конструкций, 

их возможности 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

2 
ПК «ЛИРА». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

3 
Работа постпроцессоров: «Лир-Визор», «ЛИР-СТК», «ЛИРАРМ» 

и др 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

4 
Порядок работы на ПК «Лира». Экраны функционирования. 

Рекомендации по составлению расчетных схем 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

5 
ПК «Мономах» назначение, применение, структура. Компоновка: 

ригель, плита, колонна, стена, подпорная стенка  
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

6 

ПК «SCAD». Назначение, структура. Постпроцессоры: Арбат, 

Монолит, Кристалл, Комета, Откос, Конструктор сечений, Тонус, 

Сезам, Декор, Кокон, Куст и др. 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

7 

ПК «STARK_ES». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. Рекомендации по 

составлению расчетных схем. Подпрограммы ПРУСК, СПиН, 

МЕТАЛЛ, ПК «ROBOT».   

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 
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8 

ПК предназначенные для расчета оснований и фундаментов: 

«Откос», «Фундамент», «Base», «Платон», «Фок ПК Парус», 

«GEOSOFT (GeoWall, Alterra, GeoAnchor, GeoStab, GeoPlate)  

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

9 Иностранные ПК. PLAXIS, АNSYS, NASTRAN, COSMOS 6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

Итого  216 36 54  126  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 

у
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 Аудиторная работа 

С
а

м
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о
я

т
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ь

н
а

я
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о
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о
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т
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 

Принципы и задачи автоматизации, расчета и проектирования 

строительных конструкций с применением ПЭВМ. Общие 

сведения о компьютерном моделировании. Современные 

программные комплексы по расчету строительных конструкций, 

их возможности 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

2 
ПК «ЛИРА». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

3 
Работа постпроцессоров: «Лир-Визор», «ЛИР-СТК», «ЛИРАРМ» 

и др 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

4 
Порядок работы на ПК «Лира». Экраны функционирования. 

Рекомендации по составлению расчетных схем 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

5 
ПК «Мономах» назначение, применение, структура. Компоновка: 

ригель, плита, колонна, стена, подпорная стенка  
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

6 

ПК «SCAD». Назначение, структура. Постпроцессоры: Арбат, 

Монолит, Кристалл, Комета, Откос, Конструктор сечений, Тонус, 

Сезам, Декор, Кокон, Куст и др. 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

7 

ПК «STARK_ES». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. Рекомендации по 

составлению расчетных схем. Подпрограммы ПРУСК, СПиН, 

МЕТАЛЛ, ПК «ROBOT».   

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

8 

ПК предназначенные для расчета оснований и фундаментов: 

«Откос», «Фундамент», «Base», «Платон», «Фок ПК Парус», 

«GEOSOFT (GeoWall, Alterra, GeoAnchor, GeoStab, GeoPlate)  

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 
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9 Иностранные ПК. PLAXIS, АNSYS, NASTRAN, COSMOS 6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

Итого  216 36 54  126  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, 

в подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

Знать:  

- назначение, область применения, структуру, возможности, 

условия функционирования  программных комплексов, наиболее 

часто применяемых в настоящее время основные принципы 

моделирования строительных конструкций особенности 

построения конечно-элементных моделей зданий и сооружений.  

Уметь:  

- использовать один из современных программных комплексов 

(LIRA, STARK, SCAD, МОНОМАХ, PLAXIS, ROBOT) для 

расчета зданий и сооружений  

- правильно составлять расчетную модель надземной 

конструкции, фундаментов и грунтового основания с 

использованием библиотеки конечных элементов; 

- анализировать результаты расчета.  

- оценивать адекватность полученных значений внутренних 

усилий.  

Владеть:  

- анализом и целевым выбором программных комплексов для 

поставленной задачи методами количественного прогнозирования 

напряженно-деформированного состояния и устойчивости зданий 

и сооружений методами проектирования элементов, соединений и 

конструкций из дерева и пластмасс, в т.ч. с применением 

современных программных комплексов; навыками использования 

современной нормативной, справочной и технической 

литературы. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- назначение, область применения, структуру, возможности, условия функционирования  

программных комплексов, наиболее часто применяемых в настоящее время основные принципы 

моделирования строительных конструкций особенности построения конечно-элементных 

моделей зданий и сооружений.  

Уметь:  

- использовать один из современных программных комплексов (LIRA, STARK, SCAD, 

МОНОМАХ, PLAXIS, ROBOT) для расчета зданий и сооружений  

- правильно составлять расчетную модель надземной конструкции, фундаментов и грунтового 

основания с использованием библиотеки конечных элементов; 

- анализировать результаты расчета.  

- оценивать адекватность полученных значений внутренних усилий.  

Владеть:  

- анализом и целевым выбором программных комплексов для поставленной задачи методами 

количественного прогнозирования напряженно-деформированного состояния и устойчивости 

зданий и сооружений методами проектирования элементов, соединений и конструкций из дерева 

и пластмасс, в т.ч. с применением современных программных комплексов; навыками 

использования современной нормативной, справочной и технической литературы. 

Компьютерные 

технологии 

проектирования зданий 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

6 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 90  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 54  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

126  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
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е
к

у
щ
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и
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и
н

а
р

ск
и

е)
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я
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П
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о
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т
о
ч
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 

Принципы и задачи автоматизации, расчета и проектирования 

строительных конструкций с применением ПЭВМ. Общие 

сведения о компьютерном моделировании. Современные 

программные комплексы по расчету строительных конструкций, 

их возможности 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

2 
ПК «ЛИРА». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

3 
Работа постпроцессоров: «Лир-Визор», «ЛИР-СТК», «ЛИРАРМ» 

и др 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

4 
Порядок работы на ПК «Лира». Экраны функционирования. 

Рекомендации по составлению расчетных схем 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

5 
ПК «Мономах» назначение, применение, структура. 

Компоновка: ригель, плита, колонна, стена, подпорная стенка  
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

6 

ПК «SCAD». Назначение, структура. Постпроцессоры: Арбат, 

Монолит, Кристалл, Комета, Откос, Конструктор сечений, Тонус, 

Сезам, Декор, Кокон, Куст и др. 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

7 

ПК «STARK_ES». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. Рекомендации по 

составлению расчетных схем. Подпрограммы ПРУСК, СПиН, 

МЕТАЛЛ, ПК «ROBOT».   

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 
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8 

ПК предназначенные для расчета оснований и фундаментов: 

«Откос», «Фундамент», «Base», «Платон», «Фок ПК Парус», 

«GEOSOFT (GeoWall, Alterra, GeoAnchor, GeoStab, GeoPlate)  

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

9 Иностранные ПК. PLAXIS, АNSYS, NASTRAN, COSMOS 6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

Итого  216 36 54  126  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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о
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 

Принципы и задачи автоматизации, расчета и проектирования 

строительных конструкций с применением ПЭВМ. Общие 

сведения о компьютерном моделировании. Современные 

программные комплексы по расчету строительных конструкций, 

их возможности 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

2 
ПК «ЛИРА». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

3 
Работа постпроцессоров: «Лир-Визор», «ЛИР-СТК», «ЛИРАРМ» 

и др 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

4 
Порядок работы на ПК «Лира». Экраны функционирования. 

Рекомендации по составлению расчетных схем 
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

5 
ПК «Мономах» назначение, применение, структура. 

Компоновка: ригель, плита, колонна, стена, подпорная стенка  
6 24 4 6  14 

Практические 

задания 

6 

ПК «SCAD». Назначение, структура. Постпроцессоры: Арбат, 

Монолит, Кристалл, Комета, Откос, Конструктор сечений, Тонус, 

Сезам, Декор, Кокон, Куст и др. 

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

7 

ПК «STARK_ES». Назначение, область применения, структура, 

технические возможности, база данных. Рекомендации по 

составлению расчетных схем. Подпрограммы ПРУСК, СПиН, 

МЕТАЛЛ, ПК «ROBOT».   

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

8 

ПК предназначенные для расчета оснований и фундаментов: 

«Откос», «Фундамент», «Base», «Платон», «Фок ПК Парус», 

«GEOSOFT (GeoWall, Alterra, GeoAnchor, GeoStab, GeoPlate)  

6 24 4 6  14 
Практические 

задания 
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9 Иностранные ПК. PLAXIS, АNSYS, NASTRAN, COSMOS 6 24 4 6  14 
Практические 

задания 

Итого  216 36 54  126  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-10 

Способен осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

Знать:  

- основные виды реконструкции зданий и сооружений 

различных конструктивных решений;  

- основные принципы проектирования реконструкции зданий и 

сооружений;  

- современные виды средств, технологий и оборудования, 

используемых при реконструкции объектов капитального 

строительства.  

Уметь:  

- использовать и применять при проектировании реконструкции 

различные конструктивные системы, конструкции и материалы;  

- подготавливать проектную и рабочую документацию по 

реконструкции;  

- принимать оптимальные решения, основанные на технико-

экономических обоснованиях, принимаемых технических 

решений.  

Владеть:  

- особенностями технологических процессов производства работ 

при реконструкции;  

- навыками работы с нормативно-технической документацией 

проектирования реконструкции зданий и сооружений;  

- методами сбора и систематизации исходных данных для 

разработки технических заданий на реконструкцию, 

особенностями использования и работы средств, технологий и 

оборудования. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- основные виды реконструкции зданий и сооружений различных конструктивных решений;  

- основные принципы проектирования реконструкции зданий и сооружений;  

- современные виды средств, технологий и оборудования, используемых при реконструкции 

объектов капитального строительства.  

Уметь:  

- использовать и применять при проектировании реконструкции различные конструктивные 

системы, конструкции и материалы;  

- подготавливать проектную и рабочую документацию по реконструкции;  

- принимать оптимальные решения, основанные на технико-экономических обоснованиях, 

принимаемых технических решений.  

Владеть:  

- особенностями технологических процессов производства работ при реконструкции;  

- навыками работы с нормативно-технической документацией проектирования реконструкции 

зданий и сооружений;  

- методами сбора и систематизации исходных данных для разработки технических заданий на 

реконструкцию, особенностями использования и работы средств, технологий и оборудования. 

Реконструкция зданий и 

сооружений 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 



 

580 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
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о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Основные факторы, вызывающие снижение прочностных 

свойств материалов. Основные термины и определения. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

Основные положения. Поверочные расчеты конструкций и их 

элементов. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

2 

Усиление железобетонных конструкций. Основные принципы 

усиления железобетонных конструкций. Усиление монолитных, 

ребристых и многопустотных плит. Усиление стропильных балок 

и ригелей перекрытий. Усиление колонн. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

3 

Усиление каменных конструкций. Причины и способы усиления 

каменных конструкций. Усиление столбов, простенков и 

участков стен. Усиление пилястр, перемычек, углов и 

примыканий кирпичных стен. Обеспечение пространственной 

жесткости кирпичных зданий напряженными поясами. Ремонт и 

восстановление кирпичных конструкций. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

Итого  72 18 18  36  

 



 

581 

По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
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и
, 

Ф
о
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м
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р
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м
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у

т
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ч

н
о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я
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а

б
о
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а
 

Л
ек
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и
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П
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о
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 

Основные факторы, вызывающие снижение прочностных 

свойств материалов. Основные термины и определения. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

Основные положения. Поверочные расчеты конструкций и их 

элементов. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

2 

Усиление железобетонных конструкций. Основные принципы 

усиления железобетонных конструкций. Усиление монолитных, 

ребристых и многопустотных плит. Усиление стропильных балок 

и ригелей перекрытий. Усиление колонн. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

3 

Усиление каменных конструкций. Причины и способы усиления 

каменных конструкций. Усиление столбов, простенков и 

участков стен. Усиление пилястр, перемычек, углов и 

примыканий кирпичных стен. Обеспечение пространственной 

жесткости кирпичных зданий напряженными поясами. Ремонт и 

восстановление кирпичных конструкций. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

Итого  72 18 18  36  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-10 

Способен осуществлять и 

организовывать 

техническую 

эксплуатацию, 

техническое обслуживание 

и ремонт объектов 

строительства и/или 

жилищно-коммунального 

хозяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

Знать:  

- условия обеспечения соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации по усилению конструктивных 

элементов заданию, стандартам, нормам и правилам, 

техническим условиям и другим исполнительным документам;  

- правила составления отчетов по выполненным работам, по 

участию во внедрении результатов исследований и практических 

разработок.  

Уметь:  

- выполнять подготовку проектной и рабочей технической 

документации по усилению строительных конструкций,  

оформление законченных проектно-конструкторских работ;  

- подготавливать данные в установленной форме для 

составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций.  

Владеть:  

- методами расчета и конструирования усиления строительных 

конструкций зданий и сооружений;  

- правилами составления технической документации по 

усилению конструктивных элементов. 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- условия обеспечения соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

усилению конструктивных элементов заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам;  

- правила составления отчетов по выполненным работам, по участию во внедрении результатов 

исследований и практических разработок.  

Уметь:  

- выполнять подготовку проектной и рабочей технической документации по усилению 

строительных конструкций,  

оформление законченных проектно-конструкторских работ;  

- подготавливать данные в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и 

иных публикаций.  

Владеть:  

- методами расчета и конструирования усиления строительных конструкций зданий и 

сооружений;  

- правилами составления технической документации по усилению конструктивных элементов. 

Усиление строительных 

конструкций 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Основные факторы, вызывающие снижение прочностных 

свойств материалов. Основные термины и определения. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

Основные положения. Поверочные расчеты конструкций и их 

элементов. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

2 

Усиление железобетонных конструкций. Основные принципы 

усиления железобетонных конструкций. Усиление монолитных, 

ребристых и многопустотных плит. Усиление стропильных балок 

и ригелей перекрытий. Усиление колонн. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

3 

Усиление каменных конструкций. Причины и способы усиления 

каменных конструкций. Усиление столбов, простенков и 

участков стен. Усиление пилястр, перемычек, углов и 

примыканий кирпичных стен. Обеспечение пространственной 

жесткости кирпичных зданий напряженными поясами. Ремонт и 

восстановление кирпичных конструкций. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

Итого  72 18 18  36  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
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р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
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1 

Основные факторы, вызывающие снижение прочностных 

свойств материалов. Основные термины и определения. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

Основные положения. Поверочные расчеты конструкций и их 

элементов. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

2 

Усиление железобетонных конструкций. Основные принципы 

усиления железобетонных конструкций. Усиление монолитных, 

ребристых и многопустотных плит. Усиление стропильных балок 

и ригелей перекрытий. Усиление колонн. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

3 

Усиление каменных конструкций. Причины и способы усиления 

каменных конструкций. Усиление столбов, простенков и 

участков стен. Усиление пилястр, перемычек, углов и 

примыканий кирпичных стен. Обеспечение пространственной 

жесткости кирпичных зданий напряженными поясами. Ремонт и 

восстановление кирпичных конструкций. 

7 24 6 6  12 Письменная работа 

Итого  72 18 18  36  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими профессиональной 

культурой; 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в 

том числе презентаций и видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы 

изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и компьютерного 

моделирования; 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и 

метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных 

задач при помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом 

предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций. 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, 

включая исторические и культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 
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технических наук, а также 

математического аппарата 

- историю архитектуры в контексте развития мировой 

культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их 

истоки и значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, 

культурного разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, 

включая исторические, культурологические и 

социологические.  

- использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания 

искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при 

разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-

градостроительного развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения 

для проведения консервации и реставрации произведений 

живописи, выбирать оптимальные технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их 

применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, 

анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной 

среды обитания 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного 

проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также 

лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и 

видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования; 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных задач при помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций. 

История русской и 

зарубежной архитектуры 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 
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I Этап 

 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками 

- историю архитектуры в контексте развития мировой культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические.  

- использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-градостроительного развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения для проведения консервации и 

реставрации произведений живописи, выбирать оптимальные технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания 

История русской и 

зарубежной архитектуры 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
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и
, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м
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у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
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а
ц

и
и
 

В
с
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о
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а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
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и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м
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у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 

Архитектура Византии, Западного Средневековья и Возрождения 

(София Константинопольская, Романская архитектура, готика, 

итальянское Возрождение) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

2 

Архитектура Барокко в Европе, классицизма, европейского 

модерна (собор Святого Петра в Риме, Микеланджело, Бернини, 

Париж и Версаль, Леду) 
7 27 4,5 9  13,5 устный опрос  

3 

История древнерусской архитектуры (Деревянная архитектура, 

раннее каменное зодчество Киева и Новгорода, архитектура 

владимирского княжества, Архитектура московского 

государства, узорчатая архитектура, нарышкинское и 

Строгановское барокко) 

7 27 4,5 9  13,5 письменная работа 

4 

История русской архитектуры Нового времени (Петровское 

барокко, Елизаветинское барокко, Ранний классицизм, Строгий 

классицизм, Ампир, Эклектика, Русско-византийский стиль, 

модерн и неорусский стиль) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

Итого  108 18 36  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у
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а
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о
ст

и
, 
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м
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у
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ч

н
о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о
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а
 

Л
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а
ц

и
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1 

Архитектура Византии, Западного Средневековья и Возрождения 

(София Константинопольская, Романская архитектура, готика, 

итальянское Возрождение) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

2 

Архитектура Барокко в Европе, классицизма, европейского 

модерна (собор Святого Петра в Риме, Микеланджело, Бернини, 

Париж и Версаль, Леду) 
7 27 4,5 9  13,5 устный опрос  

3 

История древнерусской архитектуры (Деревянная архитектура, 

раннее каменное зодчество Киева и Новгорода, архитектура 

владимирского княжества, Архитектура московского 

государства, узорчатая архитектура, нарышкинское и 

Строгановское барокко) 

7 27 4,5 9  13,5 письменная работа 

4 

История русской архитектуры Нового времени (Петровское 

барокко, Елизаветинское барокко, Ранний классицизм, Строгий 

классицизм, Ампир, Эклектика, Русско-византийский стиль, 

модерн и неорусский стиль) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

Итого  108 18 36  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература 

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. – Омск : 

ОмГТУ, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250  

2. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2017. / Л.М. Ванюшкина. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 184 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678  

3. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2016 / ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2016. – Ч. 1. – 187 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679  

б) дополнительная литература 

1. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н.С. Креленко. – М., 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. –237 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 
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текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 
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Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 
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займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 18-19 ВЕКОВ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими профессиональной 

культурой; 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в 

том числе презентаций и видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы 

изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и компьютерного 

моделирования; 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и 

метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных 

задач при помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом 

предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций. 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, 

включая исторические и культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 
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технических наук, а также 

математического аппарата 

- историю архитектуры в контексте развития мировой 

культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их 

истоки и значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, 

культурного разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, 

включая исторические, культурологические и 

социологические.  

- использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания 

искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при 

разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-

градостроительного развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения 

для проведения консервации и реставрации произведений 

живописи, выбирать оптимальные технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их 

применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, 

анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной 

среды обитания 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного 

проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также 

лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и 

видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования; 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных задач при помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций. 

История архитектуры  

18-19 веков 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 
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I Этап 

 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками 

- историю архитектуры в контексте развития мировой культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические.  

- использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-градостроительного развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения для проведения консервации и 

реставрации произведений живописи, выбирать оптимальные технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания 

История архитектуры  

18-19 веков 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108  академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

 очно-

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

7 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
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а
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о
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у

т
о
ч

н
о

й
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т
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ц

и
и
 

В
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а
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в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
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и
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и
н

а
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я
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П
р

о
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т
о
ч

н
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 

Архитектура Византии, Западного Средневековья и Возрождения 

(София Константинопольская, Романская архитектура, готика, 

итальянское Возрождение) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

2 

Архитектура Барокко в Европе, классицизма, европейского 

модерна (собор Святого Петра в Риме, Микеланджело, Бернини, 

Париж и Версаль, Леду) 
7 27 4,5 9  13,5 устный опрос  

3 

История древнерусской архитектуры (Деревянная архитектура, 

раннее каменное зодчество Киева и Новгорода, архитектура 

владимирского княжества, Архитектура московского 

государства, узорчатая архитектура, нарышкинское и 

Строгановское барокко) 

7 27 4,5 9  13,5 письменная работа 

4 

История русской архитектуры Нового времени (Петровское 

барокко, Елизаветинское барокко, Ранний классицизм, Строгий 

классицизм, Ампир, Эклектика, Русско-византийский стиль, 

модерн и неорусский стиль) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

Итого  108 18 36  54  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л
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о
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В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н
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о
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1 

Архитектура Византии, Западного Средневековья и Возрождения 

(София Константинопольская, Романская архитектура, готика, 

итальянское Возрождение) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

2 

Архитектура Барокко в Европе, классицизма, европейского 

модерна (собор Святого Петра в Риме, Микеланджело, Бернини, 

Париж и Версаль, Леду) 
7 27 4,5 9  13,5 устный опрос  

3 

История древнерусской архитектуры (Деревянная архитектура, 

раннее каменное зодчество Киева и Новгорода, архитектура 

владимирского княжества, Архитектура московского 

государства, узорчатая архитектура, нарышкинское и 

Строгановское барокко) 

7 27 4,5 9  13,5 письменная работа 

4 

История русской архитектуры Нового времени (Петровское 

барокко, Елизаветинское барокко, Ранний классицизм, Строгий 

классицизм, Ампир, Эклектика, Русско-византийский стиль, 

модерн и неорусский стиль) 

7 27 4,5 9  13,5 семинар 

Итого  108 18 36  54  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература 

1. Амиржанова, А.Ш. История искусств: основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. – Омск : 

ОмГТУ, 2017. – 192 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250  

2. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2017. / Л.М. Ванюшкина. – СПб.: Высшая 

школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 184 с.  

[Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678  

3. История искусств в образах, фактах, вопросах. 2016 / ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2016. – Ч. 1. – 187 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679  

б) дополнительная литература 

1. Креленко, Н.С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н.С. Креленко. – М., 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. –237 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 
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Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
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Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 
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Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, компьютерного моделирования, 

вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в области строительства, а 

также лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

- основные направления развития и стилевые явления в 

архитектуре Европы ХХ века, творческий вклад  выдающихся 

архитекторов, уникальные объекты современной архитектуры их 

художественную и социальную значимость; 

- основную профессиональную литературу по современной 

архитектуре. 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том 

числе презентаций и видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы 

изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и компьютерного моделирования; 

- применять теоретические знания при анализе  архитектурных 

явлений;   

- выявлять гуманистические тенденции в развитии современной 

архитектуры;  

- разбираться в стилевых явления современности. 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и 

метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных задач при 

помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций 
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- навыками анализа и принципами организации среды 

жизнедеятельности общества;    

- методами исследования творчества выдающихся архитекторов 

России;    

- навыками работы с литературными и натурными материалами, 

интернет-источниками. 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, 

включая исторические и культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 

- историю архитектуры в контексте развития мировой культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и 

значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, культурного 

разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, 

включая исторические, культурологические и социологические.  

- использовать средства и методы работы с библиографическими 

и иконографическими источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с использованием средств автоматизации и 

компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания 

искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при 

разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-градостроительного 

развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения для 

проведения консервации и реставрации произведений живописи, 

выбирать оптимальные технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 

обитания 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного 

проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также 

лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

- основные направления развития и стилевые явления в архитектуре Европы ХХ века, 

творческий вклад  выдающихся архитекторов, уникальные объекты современной архитектуры их 

художественную и социальную значимость; 

- основную профессиональную литературу по современной архитектуре. 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и 

видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования; 

- применять теоретические знания при анализе  архитектурных явлений;   

- выявлять гуманистические тенденции в развитии современной архитектуры;  

- разбираться в стилевых явления современности. 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных задач при помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций 

- навыками анализа и принципами организации среды жизнедеятельности общества;    

Современная 

архитектура России и 

зарубежных стран 
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- методами исследования творчества выдающихся архитекторов России;    

- навыками работы с литературными и натурными материалами, интернет-источниками. 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками 

- историю архитектуры в контексте развития мировой культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические.  

- использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-градостроительного развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения для проведения консервации и 

реставрации произведений живописи, выбирать оптимальные технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

Современная 

архитектура России и 

зарубежных стран 
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- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

144  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н
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о
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о
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1 

Социально-экономические и культурные условия. Итоги 

промышленной революции. Проблемы городов (Англия, 

Франция, Германия). Экликтака как архитектура выбора. 

Художественные приемы эклектизма (Шарль Гарнье, здание 

парижской оперы). 

8 24 4 4  16 устный опрос  

2 

Ар-нуво и его вариации в архитектуре Европейских стран. 

Творчество А. ван де Вельде, В. Орта, О.Перре и др. Развитие 

германского функционализма. Баухауз. Творчество В. Гропиуса. 

Творчество германских архитекторов (П. Беренс, Бруно Таут, 

Ганс Пельциг). Экспрессионазм в архитектуре Германии 1920-

1930-х гг. Творчество Э. Мендельсона. Геоманский период 

творчества Миса ван дер Роэ. Концепция универсального 

пространства 

8 24 4 4  16 устный опрос  

3 

Особенности французского. Функционализма. Творчество Ле 

Корбюзье межвоенного периода. Афинская хартия - концепция 

«современного города». Группа «Стиль» - своеобразие 

голландской школы. Тео ванн Дусбург и концепция 

неопластицизма 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

4 

Региональный вариант европейского функционализма. 

Особенности архитектуры Финляндии. Творчество А. Аалто  

Современная архитектура в странах Северной Европы (Швеция, 

8 24 4 4  16 семинар 
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Дания). Необрутализм. Концепция стиля. Творчество Алисон и 

Питерв Смитсонов. 

5 

Концепция необрутализма в творчестве Ле Корбюзье Концепция 

жилого комплекса в творчестве Ле Корбюзье, марсельская 

единица.  

8 24 4 4  16 семинар 

6 

Проблемы реконструкции европейских городов. Проблемы 

реконструкции городов. Реконструкция Варшавы. Проблемы 

сохранения архитектурного наследия в послевоенной Европе 

8 24 4 4  16 устный опрос  

7 

Неоэкспрессионизм. Концепция стиля в творчестве Ле Корбюзье. 

Капелла в Роншане. Неоэкспрессионаизм в творчестве А.Аалто. 

Дворец. «Финляндия». Неоэкспрессионизм в творчестве Г. 

Шаруна. Берлинская филармония 

8 24 4 4  16 семинар 

8 

Чандигарх. Новая концепция города в творчестве Ле Коббюзье. 

Последний период творчества Ле Кобюзье. Монастырь Ля 

Туррет. Хай-тек: концепция стиля. Культурный центр им. Ж. 

Помпиду в Париже Творчество Р.Роджерса и Р.Пиано. 

Творческий метод Н. Фостера Постмодернизм. Концепция 

средового подхода. Леон Крие. Историзм и радикальный 

эклектизм в архитектуре городов Европы 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

9 

Деконструктивизм. Творчество группы Химмельблау. 

Творческий метод архитектора Жана Нувеля. Новая концепция 

пространства. Фрактальная архитектура. Архитектура 

Нидерландов. Творчество Эрика ван Эгераата. Новые концепции 

вархитектуре Европы (устойчивое развитие, 

ресурсосбережение). Пути развития и проблемы архитектуры 

ХХI века 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

Итого  216 36 36  144  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 

Социально-экономические и культурные условия. Итоги 

промышленной революции. Проблемы городов (Англия, 

Франция, Германия). Экликтака как архитектура выбора. 

Художественные приемы эклектизма (Шарль Гарнье, здание 

парижской оперы). 

8 24 4 4  16 устный опрос  

2 

Ар-нуво и его вариации в архитектуре Европейских стран. 

Творчество А. ван де Вельде, В. Орта, О.Перре и др. Развитие 

германского функционализма. Баухауз. Творчество В. Гропиуса. 

Творчество германских архитекторов (П. Беренс, Бруно Таут, 

Ганс Пельциг). Экспрессионазм в архитектуре Германии 1920-

1930-х гг. Творчество Э. Мендельсона. Геоманский период 

творчества Миса ван дер Роэ. Концепция универсального 

пространства 

8 24 4 4  16 устный опрос  

3 

Особенности французского. Функционализма. Творчество Ле 

Корбюзье межвоенного периода. Афинская хартия - концепция 

«современного города». Группа «Стиль» - своеобразие 

голландской школы. Тео ванн Дусбург и концепция 

неопластицизма 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

4 

Региональный вариант европейского функционализма. 

Особенности архитектуры Финляндии. Творчество А. Аалто  

Современная архитектура в странах Северной Европы (Швеция, 

Дания). Необрутализм. Концепция стиля. Творчество Алисон и 

Питерв Смитсонов. 

8 24 4 4  16 семинар 
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5 

Концепция необрутализма в творчестве Ле Корбюзье Концепция 

жилого комплекса в творчестве Ле Корбюзье, марсельская 

единица.  

8 24 4 4  16 семинар 

6 

Проблемы реконструкции европейских городов. Проблемы 

реконструкции городов. Реконструкция Варшавы. Проблемы 

сохранения архитектурного наследия в послевоенной Европе 

8 24 4 4  16 устный опрос  

7 

Неоэкспрессионизм. Концепция стиля в творчестве Ле Корбюзье. 

Капелла в Роншане. Неоэкспрессионаизм в творчестве А.Аалто. 

Дворец. «Финляндия». Неоэкспрессионизм в творчестве Г. 

Шаруна. Берлинская филармония 

8 24 4 4  16 семинар 

8 

Чандигарх. Новая концепция города в творчестве Ле Коббюзье. 

Последний период творчества Ле Кобюзье. Монастырь Ля 

Туррет. Хай-тек: концепция стиля. Культурный центр им. Ж. 

Помпиду в Париже Творчество Р.Роджерса и Р.Пиано. 

Творческий метод Н. Фостера Постмодернизм. Концепция 

средового подхода. Леон Крие. Историзм и радикальный 

эклектизм в архитектуре городов Европы 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

9 

Деконструктивизм. Творчество группы Химмельблау. 

Творческий метод архитектора Жана Нувеля. Новая концепция 

пространства. Фрактальная архитектура. Архитектура 

Нидерландов. Творчество Эрика ван Эгераата. Новые концепции 

вархитектуре Европы (устойчивое развитие, 

ресурсосбережение). Пути развития и проблемы архитектуры 

ХХI века 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

Итого  216 36 36  144  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/


 

632 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 
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 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 
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Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 
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  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА 20-21 ВЕКОВ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, компьютерного моделирования, 

вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в области строительства, а 

также лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

- основные направления развития и стилевые явления в 

архитектуре России, Европы, Америки, Азии ХХ века, 

творческий вклад архитекторов русского авангарда и 

выдающихся зарубежных архитекторов; 

- выдающиеся объекты современной архитектуры России и 

зарубежных стран, их художественную и социальную значимость; 

- основную профессиональную литературу по современной 

архитектуре. 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том 

числе презентаций и видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы 

изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и компьютерного моделирования; 

- применять теоретические знания при анализе  архитектурных 

явлений;   

- выявлять гуманистические тенденции в развитии современной 

архитектуры;  

- разбираться в стилевых явления современности. 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и 

метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных задач при 

помощи чертежей;   
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- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций 

- навыками анализа и принципами организации среды 

жизнедеятельности общества;    

- методами исследования творчества выдающихся архитекторов 

России;    

- навыками работы с литературными и натурными материалами, 

интернет-источниками. 

ОПК-1 

Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и реферативные 

источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, 

включая исторические и культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 

- историю архитектуры в контексте развития мировой культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и 

значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, культурного 

разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, 

включая исторические, культурологические и социологические.  

- использовать средства и методы работы с библиографическими 

и иконографическими источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с использованием средств автоматизации и 

компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания 

искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при 

разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-градостроительного 

развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения для 

проведения консервации и реставрации произведений живописи, 

выбирать оптимальные технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус;  

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 

обитания 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.  

- основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, вербальные, видео.  

- особенности восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного 

проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, 

не владеющими профессиональной культурой; 

- основные направления развития и стилевые явления в архитектуре России, Европы, Америки, Азии 

ХХ века, творческий вклад архитекторов русского авангарда и выдающихся зарубежных 

архитекторов; 

- выдающиеся объекты современной архитектуры России и зарубежных стран, их художественную и 

социальную значимость; 

- основную профессиональную литературу по современной архитектуре. 

Уметь: 

- представлять архитектурную концепцию.  

- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и 

видеоматериалов.  

- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.  

- использовать средства автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования; 

- применять теоретические знания при анализе  архитектурных явлений;   

- выявлять гуманистические тенденции в развитии современной архитектуры;  

- разбираться в стилевых явления современности. 

Владеть: 

- способами решения конструктивных, позиционных и метрических задач;  

- приемами решения и исследования пространственных задач при помощи чертежей;   

- пространственным представлением об изображаемом предмете;   

- последовательностью выполнения графических операций 

Архитектура 20-21 веков 
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- навыками анализа и принципами организации среды жизнедеятельности общества;    

- методами исследования творчества выдающихся архитекторов России;    

- навыками работы с литературными и натурными материалами, интернет-источниками. 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также математического аппарата 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать: 

- основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники.  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические.  

- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками 

- историю архитектуры в контексте развития мировой культуры;   

- региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение;   

- проблемы сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды 

Уметь: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические.  

- использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками.  

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием 

средств автоматизации и компьютерного моделирования; 

- анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды;   

- использовать исторические и теоретические знания при разработке архитектурных решений;  

- прогнозировать тенденции архитектурно-градостроительного развития в будущем; 

Владеть: 
- способами принятия конкретного технического решения для проведения консервации и 

реставрации произведений живописи, выбирать оптимальные технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

- методами анализа архитектурных форм и пространств;  

- культурой мышления, способностями к обобщению, анализу;   

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус;  

Архитектура 20-21 веков 
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- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания. 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы 

(ЗЕ), 216 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

8 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 42  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

144  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м
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е
к

у
щ
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о
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о
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сп
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о
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Аудиторная работа 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
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ц
и
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о
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о
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 

Современное содержание понятий и терминов «Современная 

архитектура», «современное движения», краткая периодизация 

развития современной архитектуры России. Предистория 
развития советского конструктивизма (рубеж Х1Х-ХХ веков) 

Русский авангард. Творчество выдающихся советских 

архитекторов 1920-1930-х гг. Понятие «советский авангард» 

8 24 4 4  16 устный опрос  

2 

Творческие группировки и творческие объединения в 

архитектуре Советской России. Творчество Ивана Леонидова, И. 

Мельникова Манифесты и концепции советского 

конструктивизма 

8 24 4 4  16 устный опрос  

3 

Архитектура советского классицизма. Творчество Б. М. Иофана. 

Творчество архитекторов Санкт-Петербурга. Влияние советского 

авангарда на зарубежную архитектуру рубежа ХХ-ХХ1 веков. 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

4 

Концепции неоавангарда ХХ1 века. Предистория развития 

советского конструктивизма (рубеж Х1Х-ХХ веков). 

Социально-экономические и культурные условия. Итоги 

промышленной революции. Проблемы городов (Англия, 

Франция, Германия). Ар-нуво и его вариации в архитектуре 

Европейских стран. Творчество А. ван де Вельде, В. Орта, 

О.Перре и др. 

8 24 4 4  16 семинар 
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5 

Особенности развития архитектуры США второй половины Х1Х 

века. Деловой центр Чикаго. Рождение американского 

небоскреба. Концепция органичной архитектуры Л. Салливена и 

Ф.Л. Райта. 

8 24 4 4  16 семинар 

6 

Развитие германского функционализма. Баухауз. Творчество В. 

Гропиуса, Миса ван дер Роэ. Творчество Ле Корбюзье. 

Особенности французского. Функционализма. Афинская хартия - 

концепция «современного города». Группа «Стиль» и 

своеобразие голландской школы 

8 24 4 4  16 устный опрос  

7 

Архитектура США межвоенного периода. Деловые центры 

США. Нью-Йорк: Рокфеллер-центр. Архитектура США 

послевоенного периода. Структурализм. Американский период 

творчества Миса ван дер Роэ. Творчество К. Роша.  Д. Портмана, 

Л. Кана 

8 24 4 4  16 семинар 

8 

Необрутализм, неоэкспрессионизм. Концепция стиля. 

Творчество А. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге, 

Сааринена Форма и образ в творчестве Э. Сааринена, Е. Утцона, 

О. Нимейера 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

9 

Ревизия функционализма и концепция постмодернизма. Р. 

Вентури, Ч. Дженкс: концепция и основные направления 

постмодернизма. Творчество Ч. Мура, Р. Бофилла, М. Ботта, А. 

Росси.Хай-тек: Творчество Р. Роджерса, Р. Пиано, Н. 

ФостераДеконструктивизм. Творчество группы Химмельблау, Ф. 

Гери, Э. Мооса, Э. Либескинда и др.Творчество Захи Хадид, 

Жана Нувеля  Новая концепция пространства. Фрактальная 

архитектура Пути развития и проблемы архитектуры ХХI века 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

Итого  216 36 36  144  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Аудиторная работа 
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1 

Современное содержание понятий и терминов «Современная 

архитектура», «современное движения», краткая периодизация 
развития современной архитектуры России. Предистория 

развития советского конструктивизма (рубеж Х1Х-ХХ веков) 
Русский авангард. Творчество выдающихся советских 

архитекторов 1920-1930-х гг. Понятие «советский авангард» 

8 24 4 4  16 устный опрос  

2 

Творческие группировки и творческие объединения в 

архитектуре Советской России. Творчество Ивана Леонидова, И. 

Мельникова Манифесты и концепции советского 

конструктивизма 

8 24 4 4  16 устный опрос  

3 

Архитектура советского классицизма. Творчество Б. М. Иофана. 

Творчество архитекторов Санкт-Петербурга. Влияние советского 

авангарда на зарубежную архитектуру рубежа ХХ-ХХ1 веков. 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

4 

Концепции неоавангарда ХХ1 века. Предистория развития 

советского конструктивизма (рубеж Х1Х-ХХ веков). 

Социально-экономические и культурные условия. Итоги 

промышленной революции. Проблемы городов (Англия, 

Франция, Германия). Ар-нуво и его вариации в архитектуре 

Европейских стран. Творчество А. ван де Вельде, В. Орта, 

О.Перре и др. 

8 24 4 4  16 семинар 

5 

Особенности развития архитектуры США второй половины Х1Х 

века. Деловой центр Чикаго. Рождение американского 

небоскреба. Концепция органичной архитектуры Л. Салливена и 

8 24 4 4  16 семинар 
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Ф.Л. Райта. 

6 

Развитие германского функционализма. Баухауз. Творчество В. 

Гропиуса, Миса ван дер Роэ. Творчество Ле Корбюзье. 

Особенности французского. Функционализма. Афинская хартия - 

концепция «современного города». Группа «Стиль» и 

своеобразие голландской школы 

8 24 4 4  16 устный опрос  

7 

Архитектура США межвоенного периода. Деловые центры 

США. Нью-Йорк: Рокфеллер-центр. Архитектура США 

послевоенного периода. Структурализм. Американский период 

творчества Миса ван дер Роэ. Творчество К. Роша.  Д. Портмана, 

Л. Кана 

8 24 4 4  16 семинар 

8 

Необрутализм, неоэкспрессионизм. Концепция стиля. 

Творчество А. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге, 

Сааринена Форма и образ в творчестве Э. Сааринена, Е. Утцона, 

О. Нимейера 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

9 

Ревизия функционализма и концепция постмодернизма. Р. 

Вентури, Ч. Дженкс: концепция и основные направления 

постмодернизма. Творчество Ч. Мура, Р. Бофилла, М. Ботта, А. 

Росси.Хай-тек: Творчество Р. Роджерса, Р. Пиано, Н. 

ФостераДеконструктивизм. Творчество группы Химмельблау, Ф. 

Гери, Э. Мооса, Э. Либескинда и др.Творчество Захи Хадид, 

Жана Нувеля  Новая концепция пространства. Фрактальная 

архитектура Пути развития и проблемы архитектуры ХХI века 

8 24 4 4  16 Письменная работа 

Итого  216 36 36  144  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 975с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров – СПб.: 

Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. – 112 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675  

б) дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры. 2015 / Ф.О. Айсина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 
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наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 
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выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
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  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИМНАСТИКА» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы— компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в 

жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения 

своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 

Физическая культура и 

спорт 

II Этап 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Гимнастика/ 

Фитнес 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 328 академических 

часов. 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 328 328 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 4  

Семинары, практические занятия 60  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

-  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

3 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
 

Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

- 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

4 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
 

Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

- 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

5 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
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Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

4 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

6 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
 

Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

4 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основные понятия физической культуры 2 32 2 30   доклад 

2 Система физического воспитания в России. 2 32 2 30   доклад 

3 
Средства физического воспитания. Методы 

физического воспитания 
3 32 2 30   доклад 

4 
Общая характеристика физического воспитания 

школьников. 
3 32 2 30   доклад 

5 Основы обучения двигательным действиям 4 32 2 30   доклад 

6 Формы организации занятий по физической культуре. 4 32 2 30   доклад 

7 Основы общей физической и спортивной подготовки. 5 34 2 30  2 доклад 

8 Основы построения тренировочных занятий. 5 34 2 30  2 доклад 

9 Травматизм и заболевания в спорте 6 34 2 30  2 доклад 

10 
Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 
6 34 2 30  2 доклад 

ИТОГО  328 20 300  8  
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По очно-заочной форме обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
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р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основные понятия физической культуры 2 32 2 30   доклад 

2 Система физического воспитания в России. 2 32 2 30   доклад 

3 
Средства физического воспитания. Методы 

физического воспитания 
3 32 2 30   доклад 

4 
Общая характеристика физического воспитания 

школьников. 
3 32 2 30   доклад 

5 Основы обучения двигательным действиям 4 32 2 30   доклад 

6 Формы организации занятий по физической культуре. 4 32 2 30   доклад 

7 Основы общей физической и спортивной подготовки. 5 34 2 30  2 доклад 

8 Основы построения тренировочных занятий. 5 34 2 30  2 доклад 

9 Травматизм и заболевания в спорте 6 34 2 30  2 доклад 

10 
Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 
6 34 2 30  2 доклад 

ИТОГО  328 20 300  8  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения:  учебное пособие  / Л.С. Алаев – 

Омск: Изд.  СибГУФК,  2017. –  72 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271 

2. Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и прикладные 

упражнения:  учебное пособие / Е.А. Поздеева. –  Омск: Изд.  СибГУФК, 2017. –   100 с. 

б) дополнительная учебная литература 

1. Черкасова, И.В. Нетрадиционные виды гимнастики: учебно-методическое пособие / И.В. 

Черкасова. – М., Берлин:  Директ-Медиа, 2015. – 134 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее— сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 
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наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 
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выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
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  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента.  



 

662 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИТНЕС» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы— компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в 

жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения 

своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 

Физическая культура и 

спорт 

II Этап 

Знать:  

- ценность и значение физической культуры и спорта в жизнедеятельности человека;  

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

Уметь: 

- самостоятельно применять методы и средства сохранения своего здоровья;  

- придерживаться здорового образа жизни; 

Владеть: 

- способностью к организации здорового образа жизни;  

- владеть навыками ведения здорового образа жизни 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Фитнес / Гимнастика 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 328 академических 

часов. 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 328 328 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 64  

в т. числе:   

Лекции 4  

Семинары, практические занятия 60  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

-  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

3 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
 

Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

- 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

4 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
 

Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

- 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

5 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
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Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

4 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 

6 семестр 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 64 
 

в т. числе: 
  

Лекции 4 
 

Семинары, практические занятия 60 
 

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации  

4 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основные понятия физической культуры 2 32 2 30   доклад 

2 Система физического воспитания в России. 2 32 2 30   доклад 

3 
Средства физического воспитания. Методы 

физического воспитания 
3 32 2 30   доклад 

4 
Общая характеристика физического воспитания 

школьников. 
3 32 2 30   доклад 

5 Основы обучения двигательным действиям 4 32 2 30   доклад 

6 Формы организации занятий по физической культуре. 4 32 2 30   доклад 

7 Основы общей физической и спортивной подготовки. 5 34 2 30  2 доклад 

8 Основы построения тренировочных занятий. 5 34 2 30  2 доклад 

9 Травматизм и заболевания в спорте 6 34 2 30  2 доклад 

10 
Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 
6 34 2 30  2 доклад 

ИТОГО  328 20 300  8  
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По очно-заочной форме обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 Основные понятия физической культуры 2 32 2 30   доклад 

2 Система физического воспитания в России. 2 32 2 30   доклад 

3 
Средства физического воспитания. Методы 

физического воспитания 
3 32 2 30   доклад 

4 
Общая характеристика физического воспитания 

школьников. 
3 32 2 30   доклад 

5 Основы обучения двигательным действиям 4 32 2 30   доклад 

6 Формы организации занятий по физической культуре. 4 32 2 30   доклад 

7 Основы общей физической и спортивной подготовки. 5 34 2 30  2 доклад 

8 Основы построения тренировочных занятий. 5 34 2 30  2 доклад 

9 Травматизм и заболевания в спорте 6 34 2 30  2 доклад 

10 
Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 
6 34 2 30  2 доклад 

ИТОГО  328 20 300  8  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Алаева, Л.С. Гимнастика: общеразвивающие упражнения:  учебное пособие  / Л.С. Алаев – 

Омск: Изд.  СибГУФК,  2017. –  72 с. 

Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271 

2. Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и прикладные 

упражнения:  учебное пособие / Е.А. Поздеева. –  Омск: Изд.  СибГУФК, 2017. –   100 с. 

б) дополнительная учебная литература 

1. Черкасова, И.В. Нетрадиционные виды гимнастики: учебно-методическое пособие / И.В. 

Черкасова. – М., Берлин:  Директ-Медиа, 2015. – 134 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее— сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483271
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
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Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 
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осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 

следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 
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Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими знаниями, 

умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы — компетенций выпускников, установленных образовательным 

стандартом: 
Результаты освоения 

ООП, содержание и коды 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать:  

- специализированную профессиональную лексику;  

- правила речевого этикета, необходимые для сферы 

профессиональной коммуникации;  

- основные приёмы аннотирования, реферирования и перевода 

профессиональной литературы и правила письма. 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

- владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять 

их для беседы на профессиональные темы;  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

профессиональные темы;  

- читать литературу по общим и специальным вопросам 

управления;  

- владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой);  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

(задать вопросы и отвечать на вопросы) 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении 

на иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке;  

- спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке;  

- основными особенностями полного стиля произношения, 

характерными для сферы профессиональной коммуникации;  

- понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах;  

- диалогической и монологической речью на профессиональные 

темы;  

- аудированием; пониманием устной диалогической и 

монологической речи на профессиональные темы;  

- чтением текстов на профессиональные темы, письмом и видами 

речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 

деловое письмо, биография 
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Место дисциплины в освоении компетенций, предусмотренных ООП 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Этапы 

освоения 
Знать, уметь, владеть 

Дисциплины, 

практики 

I Этап 

Знать:  

- специализированную профессиональную лексику;  

- правила речевого этикета, необходимые для сферы профессиональной коммуникации;  

- основные приёмы аннотирования, реферирования и перевода профессиональной литературы; 

- правила письма. 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности;  

- владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для беседы на 

профессиональные темы;  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на профессиональные темы;  

- читать литературу по общим и специальным вопросам управления;  

- владеть основами публичной речи – делать научные сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой);  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задать вопросы и отвечать на 

вопросы) 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении на иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке;  

- спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке;  

- основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 

профессиональной коммуникации;  

- понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;  

- диалогической и монологической речью на профессиональные темы;  

- аудированием; пониманием устной диалогической и монологической речи на 

Русский язык и 

культура речи 
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профессиональные темы;  

- чтением текстов на профессиональные темы;  

- письмом;   

-видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, деловое письмо, 

биография 

I Этап 

Знать:  

— лексику повседневной речи на иностранном языке и терминологический аппарат по 

специальности;  

— функциональные особенности устных и письменных текстов профессионального характера на 

иностранном языке;  

— стилистические характеристики и специфику организации делового письменного и устного 

текста на иностранном языке;  

— правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового и 

профессионального общения. 

Уметь: 

— осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке в различных 

формах (монолог, диалог, полилог) в академических и профессиональных целях (доклад, 

сообщение, презентация, дебаты, круглый стол); 

— читать, переводить и писать научные статьи и другие профессиональные тексты на 

иностранном языке; 

— излагать свою точку зрения по профессиональным вопросам и научной проблеме на 

иностранном языке и понимать собеседника при межкультурном профессиональном общении. 

Владеть: 

— навыками работы с источниками информации на иностранном языке;  

— навыками устного и письменного изложения научных и профессиональных текстов на 

иностранном языке; 

— осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке. 

Иностранный язык 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

1 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с 

оценкой.  

18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
зачет зачет 

2 семестр   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)   

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, в период 

теоретического обучения, том числе подготовка к сдаче 

промежуточной аттестации в форме зачета, зачета с 

оценкой.  

18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен/зачет) 
зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них  

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

По очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
и
 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а

я
 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 

1 
Нормативность речи. Язык и речь. Культура речи. Основные 

понятии курса 
1 9  4,5  4,5 семинар 

2 Разновидности речи 1 9  4,5  4,5 устный опрос  

3 Орфоэпические нормы русского языка 1 9  4,5  4,5 Письменная работа 

4 Русская акцентология нормы постановки ударения 1 9  4,5  4,5 семинар 

5 Лексика русского языка. Нормы словоупотребления 2 9  4,5  4,5 семинар 

6 Грамматическая правильность русской речи 2 9  4,5  4,5 устный опрос  

7 
Функциональные стили речи Функционально-смысловые типы 

речи 
2 9  4,5  4,5 семинар 

8 Целесообразность речи. Основные качества идеальных текстов 2 9  4,5  4,5 Письменная работа 

Итого  72  36  8  
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По заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды и объем учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т

р
о
л

я
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Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о
я
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о
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о
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о
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а
т
т
е
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а
ц

и
я
 

1 
Нормативность речи. Язык и речь. Культура речи. Основные 

понятии курса 
1 9  4,5  4,5 семинар 

2 Разновидности речи 1 9  4,5  4,5 устный опрос  

3 Орфоэпические нормы русского языка 1 9  4,5  4,5 Письменная работа 

4 Русская акцентология нормы постановки ударения 1 9  4,5  4,5 семинар 

5 Лексика русского языка. Нормы словоупотребления 2 9  4,5  4,5 семинар 

6 Грамматическая правильность русской речи 2 9  4,5  4,5 устный опрос  

7 
Функциональные стили речи Функционально-смысловые типы 

речи 
2 9  4,5  4,5 семинар 

8 Целесообразность речи. Основные качества идеальных текстов 2 9  4,5  4,5 Письменная работа 

Итого  72  36  8  
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4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Флинта, 2016. - 607 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

2. Деева, Н.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н.В. Деева. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 108 с. 

б) дополнительная учебная литература 

1. Жаров, В.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / В.А. Жаров. – М., Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 160 с. 

Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848  

2. Русский язык и культура речи. 2018. / Под общ. ред. Л.А. Араевой – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 131 с. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://www.srspb.ru/— Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

2. https://www.ais-aica.ru/— Ассоциация искусствоведов   

3. http://artculturestudies.sias.ru/— Государственный институт искусствознания 

4. http://elibrary.ru/— Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

5. www.scopus.com— SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

6. http://wokinfo.com/— Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-библиографическая 

база данных Института научной информации США. 

7. http://biblioclub.ru/— Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Online».                                                                                                                                                       

8. https://urait.ru/ — Образовательная платформа для университетов и колледжей.  

 

Состав лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft Office; 

Kaspersky Endpoint Security. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, оборудованы средствами мультимедиа, 

проекторами, экранами 

Помещения для занятий лекционного типа оснащены наборами демонстрационного 

оборудования, в том числе видео-проекторами, экранами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://wokinfo.com/
http://biblioclub.ru/
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7. Специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 
Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха,  

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации, 

анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
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Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной 

работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен 

падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в 

социум, являются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного образа, 

его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, наклоны, 

резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для 

усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих 

различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, 

речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с нарушениями ОДА должно 

осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в 
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следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия 

нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравнение, 

выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следственной 

зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении 

определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. 

С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в полном 

объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной 

чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается беспокойство, 

суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовав себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - перебивать и 

поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо  задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 
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  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 


