
 
Балаковский инженерно-технологический институт – филиал федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

Факультет Атомной энергетики и технологий 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Строительный инжиниринг объектов использования тепловой и 
атомной энергетики» 

 

Специальность  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

 

Основная профессиональная образовательная программа: 

 «Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики» 
 

Квалификация выпускника 

Инженер-строитель 
 

Форма обучения 

Очная 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Балаково 
 



Цель освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: развитие представление о взаимосвязи структуры 

конструкций с их основными физико-механическими свойствами и выработка навыков грамотного 

их применения на основе имеющихся свойств. 

Теоретические и практические положения дисциплины изучаются в процессе лекционного 

курса, на практических занятиях, самостоятельной работе с учебной и нормативно-технической 

литературой. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение конструкций, изделий, применяемых в различных областях строительства;  

– приобретение навыков определения свойств конструкций в соответствии с требованиями 

ГОСТ; 

– владение основными показателями качества и свойств деталей и изделий и изучение 

зависимостей свойств материалов от различных факторов в процессе эксплуатации; 

– умение квалифицированно выполнять выбор требуемых материалов для строительства 

объекта с учетом конкретных условий работы данного объекта. 

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе 

работы над лекционным курсом, самостоятельной работе студента с учебной и технической 

литературой. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в результате изучения 

дисциплин «Геодезия», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные 

материалы». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

профессиональные  

Код 

компетенци

и  

Наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции  

ПК-10 Способен проводить 

мониторинг 

технического 

состояния, остаточного 

ресурса зданий и 

сооружений и 

осуществлять 

постановку и решение 

технических задач по 

повышению ресурсов 

строительных объектов 

З-ПК-10 Знать: нормативнотехническую и 

методическую документацию, регламентирующую 

проведение мониторинга технического состояния и 

остаточного ресурса зданий и сооружений У-ПК-10 

Уметь: проводить мониторинг технического 

состояния, определять остаточный ресурс зданий и 

сооружений и решать технические задачи по 

повышению ресурсов зданий и сооружений В-ПК-10 

Владеть: методами проведения мониторинга 

технического состояния, определения и повышения 

остаточного ресурса зданий и сооружений 

ПК-2.1 Способность проводить 

контроль 

геодезического 

сопровождения 

строительно-

монтажных работ при 

сооружении ОИАЭ 

З-ПК-2.1. Видами геодезических работ в 

строительстве, их содержание и требование к 

выполнению Требования нормативнотехнической 

документации к поверке геодезических приборов 

Видами геодезических работ, подлежащих 

исполнительской геодезической съемке У-ПК-2.1. 

Контролировать правильность оформления 

результатов поверки измерительных приборов и 

оборудования И соответствия требованиям 

нормативно-технической документации В-ПК-2.1. 

Правилами оформления результатов поверки 

измерительных приборов и оборудования и 

соответствия требованиям нормативно-технической 

документации 

 

Задачи воспитания, реализуемые в рамках освоения дисциплины  



Направление/

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих 

Использование 

воспитательного 

потенциала учебной 

дисциплины 

Вовлечение в 

разноплановую 

внеучебную 

деятельность 

Профессионал

ьное 

воспитание  

В-18 - формирование 

ответственности за 

профессиональный 

выбор, 

профессиональное 

развитие и 

профессиональные 

решения 

Использование 

воспитательного 

потенциала дисциплин 

профессионального модуля 

для формирования у 

студентов ответственности 

за свое профессиональное 

развитие посредством 

выбора студентами 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, организации 

системы общения между 

всеми участниками 

образовательного процесса, 

в том числе с 

использованием новых 

информационных 

технологий.  

1.Организация 

научно-практических 

конференций, 

круглых столов, 

встреч с ведущими 

специалистами 

предприятий 

экономического 

сектора города по 

вопросам 

технологического 

лидерства России. 

2. Участие в 

подготовке 

публикаций в 

высокорейтинговых 

рецензируемых 

научных изданиях 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Дисциплина преподается студентам в 5-семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

 

Календарный план  

№ 
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№ 
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ы 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности 

(в часах) 

Аттеста 

ция 

раздела 

(форма) 

Макси 

маль-

ный 

балл 
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раздел 

В
с
е
г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Тема 1 Типы и 

классификация атомных 

станций 

 8  16 30 Т1 15 

  Тема 2  

Показатель тепловой и 

общей экономичности 

АЭС 

 8  16 30 Т2 120 

  Итого 108 16  32 60  35 

Вид промежуточной аттестации      Зачет 65 

 

Содержание лекционного курса 

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции Всего часов Учебно-



 

Перечень практических занятий 

Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые 

на практическом занятии 

Всего часов Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 2 3 

Выбор и обоснование начальных параметров пара на АЭС. 

Схемы внешней сепарации пара и промежуточного перегрева 

на атомных электростанциях. Особенности выбора начальных 

параметров и применения промперегрева на АТЭЦ. 

8 1,2 

Схемы включения поверхностных регенеративных 

подогревателей. Каскадный слив дренажа. Применение 

охладителей дренажа. Применение пароохладителей (схемы 

Виолена и Рикара). Схемы включения смешивающих 

подогревателей. Структурные схемы тракта высокого и 

низкого давления АЭС. Конструкции регенеративных 

подогревателей: поверхностных ПВД и ПНД, смешивающих 

8 1,2 

Факторы, определяющие вакуум в конденсаторе (температура 

охлаждающей воды, вакуум в конденсаторе и др.). 

Эжекторные установки: назначение, состав и схемы 

включение пускового и основных эжекторов. Организация 

деаэрации рабочего тела в конденсаторе 

8 1,2 

Системы теплоснабжения от электростанций. Отпуск теплоты 

из нерегулируемых отборов конденсационных ПТУ. 

Включение сетевых подогревателей в ПТУ с 

нерегулируемыми и регулируемыми отборами пара 

8 1,2 

Итого: 
32  

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Всего часов Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 2 3 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 

Раздел 1.  Типы и классификация атомных станций 

 

  

Принципиальные технологические схемы основных 

типов АЭС 

4 1,2 

Основные требования предъявляемые к АЭС: 

экономичность, надежность, экологичность 

4 1,2 

Раздел 2. Показатель тепловой и общей экономичности 

АЭС 

  

Показатели тепловой экономичности конденсационной 

турбоустановки и энергоблока АЭС. 

4 1,2 

Особенности определения показателей тепловой 

экономичности по выработке электроэнергии 

4 1,2 

Итого: 16  



Принципиальные технологические схемы основных 

типов АЭС 

15 1,2 

Основные требования предъявляемые к АЭС: 

экономичность, надежность, экологичность 

15 1,2 

Показатели тепловой экономичности конденсационной 

турбоустановки и энергоблока АЭС. 

15 1,2 

Особенности определения показателей тепловой 

экономичности по выработке электроэнергии 

15 1,2 

Итого 60  

 

Образовательные технологии 

При реализации учебного материала курса используются различные образовательные 

технологии, способствующие созданию атмосферы свободной и творческой дискуссии как между 

преподавателем и студентами, так и в студенческой группе. Целью при этом является выработка у 

студентов навыков и компетенций, позволяющих самостоятельно вести исследовательскую и 

научно-практическую работу. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного 

проектора, практических занятий, с использованием ПК при проведении расчетов. 

Самостоятельная работа студентов проводится под руководством преподавателей, с оказанием 

консультаций и помощи при подготовке, выполнении домашних заданий. 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, 

рубежного и промежуточного контроля по дисциплине. 

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена 

в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование контролируемых 

разделов (темы) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Наименование  

оценочного средства 

Второй семестр Входной контроль 

1 Входной контроль  
Вопросы входного 

контроля (письменно) 

Аттестация разделов, текущий контроль успеваемости  

2 Тема 1  

Типы и классификация атомных 

станций 

З-ОПК-9, У-ОПК-9, В- 

ОПК-9, З-ОПК-10, У-

ОПК-10, В-ОПК-10, З-ПК-

2.1, У-ПК-2.1, В-ПК-2.1, 

З-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-

10. 

Устный опрос 

3 Тема 2  

Показатель тепловой и общей 

экономичности АЭС 

З-ОПК-9, У-ОПК-9, В- 

ОПК-9, З-ОПК-10, У-

ОПК-10, В-ОПК-10, З-ПК-

2.1, У-ПК-2.1, В-ПК-2.1, 

З-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-

10. 

Устный опрос 

Промежуточная аттестация 

4 Зачет З-ОПК-9, У-ОПК-9, В- 

ОПК-9, З-ОПК-10, У-

ОПК-10, В-ОПК-10, З-ПК-

2.1, У-ПК-2.1, В-ПК-2.1, 

З-ПК-10, У-ПК-10, В-ПК-

10. 

Вопросы к зачету 

(письменно) 

  

Входной контроль предназначен для выявления пробелов в знаниях студентов и готовности их 



к получению новых знаний. Оценочные средства для входного контроля представляют собой 

вопросы, которые задаются студентам в устной/письменной форме.  

 

Перечень вопросов входного контроля  

1. Классификации зданий по назначению, капитальности, этажности, долговечности  

 2. Классификации зданий по взрывопожарной и пожарной опасности  

3. Требования, предъявляемые к зданиям  

4. Общие принципы объемно-планировочных решений. Схемы.  

5. Особенности объемно планировочных решений жилых зданий  

6. Особенности объемно планировочных решений общественных зданий 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и 

формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на практических занятиях, доклады 

и рефераты. 

 

Примерный перечень тестовых заданий: 

Тестовые задания 1. (Т1) 

1.1. Что называют сооружением?  

1. Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).  

2. Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.  

3. Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.  

4. Сочетание архитектурных форм и материалов.  

 

1.2. Что называют инженерным сооружением?  

1. Здания, в которых применяются инженерные конструкции (фермы, балки и т.д.).  

2. Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими параметрами 

(температурой, влажностью и т.д.).  

3. Сооружения, выполняющие задачи по обеспечению потребностей промышленности и 

транспорта (мосты, дороги, трубопроводы, эстакады и т.д.).  

4. Сооружения, к которым предъявляются только требования пользы и прочности.  

 

1.3. Какие сооружения относят к архитектурным?  

1. Мосты, железные дороги, подпорные стенки, плотины и т.д.  

2. Жилые, общественные и промышленные здания и сооружения.  

3. Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими параметрами 

(температурой, влажностью, освещѐнностью и т.д.).  

4. Скульптурные группы, памятники, сооружения с декоративным оформлением.  

 

1.4. Как классифицируются здания по назначению?  

1. Гражданские и общественные.  

2. Жилые, общественные и производственные.  

3. Гражданские, промышленные и военные.  

4. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.  

 

1.5. К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы?  

1. Производственным.  

2. Административным.  

3. Общественным.  

4. Вспомогательным.  

 

1.6. К каким типам зданий следует отнести депо, гаражи, насосные станции?  

1. Гражданским.  

2. Общественным.  

3. Вспомогательным.  



4. Производственным.  

 

1.7. При каком количестве этажей здания относят к многоэтажным?  

1. 3-х и более этажей.  

2. 4–9 этажей.  

3. 10–20 этажей.  

4. При количестве этажей более 20.  

 

1.8. Какие здания относят к зданиям повышенной этажности?  

1. С этажностью 3 и более этажей.  

2. С этажностью 4–9 этажей.  

3. С этажностью 10–20 этажей.  

4. С этажностью более 20 этажей.  

 

1.9. Что понимается под этажом в здании?  

1. Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке.  

2. Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли.  

3. Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне.  

4. Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором.  

 

1.10. Что называют помещением в здании?  

1. Часть площади этажа, на которой протекает главный технологический процесс.  

2. Часть объѐма здания, ограниченная ограждающими конструкциями.  

3. Часть объѐма здания, расположенная на одном уровне.  

4. Объѐм здания, заключѐнный между перекрытиями смежных этажей.  

 

1.11. Какие этажи называют подземными (подвальными)?  

1. С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания.  

2. С отметкой пола ниже спланированной поверхности земли более чем на половину высоты 

расположенного в нѐм помещения.  

3. С отметкой пола выше уровня спланированной поверхности земли более чем на половину 

высоты помещения.  

4. Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но не ниже 

отметки подоконника.  

 

1.12. Какой этаж называют мансардным?  

1. Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания.  

2. Этаж, расположенный в объёме чердачного пространства, при высоте помещения более 1,6 м.  

3. Этаж, где располагается технологическое оборудование здания.  

4. Этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности земли вокруг 

здания, но не ниже отметки подоконника.  

 

1.13. Какие этажи учитываются при определении этажности здания?  

1. Только подземные и надземные этажи.  

2. Надземные этажи и мансарда.  

3. Надземные, мансардные, цокольные этажи при низе перекрытия, находящегося выше 

спланированной поверхности земли более чем на два метра.  

4. Все этажи, включая подвал, если спланированная поверхность земли не ниже подоконника.  

 

Тестовые задания 2. (Т2) 

2.14. Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к зданиям?  

1. Обеспечение прочности и устойчивости здания.  

2. Обеспечение условий рациональной планировки, размеров помещений, удовлетворяющих 

нормальному функционированию технологических процессов.  

3. Удовлетворение условиям нормального микроклимата, долговечности и огнестойкости.  



4. Подбор класса здания, соответствующего производственному процессу.  

 

2.15. Что характеризуют санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к зданиям?  

1. Возможность размещения технологического оборудования и размеры помещений.  

2. Параметры искусственной среды помещений (температура, влажность, освещённость и т.д.).  

3. Выбор необходимых материалов ограждений и отделки внутренних поверхностей.  

4. Класс здания, долговечность материалов.  

 

2.16. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и чем характеризуется 

огнестойкость?  

1. На две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания.  

2. На три степени, характеризующие группу возгораемости материала и класс здания.  

3. На пять степеней, характеризующихся пределом огнестойкости и группой возгораемости 

материала.  

4. На четыре степени, определяющие опасность технологического процесса (пожароопасный, 

неопасный и т.д.).  

 

2.17. Почему в СНиП квартиры разделяются на 2 типа – “А” и “Б”?  

1. По условиям ориентации относительно стран света.  

2. В связи с различным назначением квартир (городские или сельские).  

3. В связи с различной численностью семей.  

4. В связи с различным возрастным составом, полом, численным составом и родственными 

отношениями в семье.  

 

2.18. На какие группы возгораемости делятся строительные материалы, из которых строят здания?   

1. Сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся.  

2. Несгораемые и сгораемые.  

3. Сгораемые, несгораемые и тлеющие.  

4. Сгораемые, трудносгораемые, несгораемые.  

 

2.19. Чем измеряется предел огнестойкости материала?  

1. Скоростью распространения огня.  

2. Степенью огнестойкости.  

3. Временем в часах от начала испытания на огнестойкость до обрушения конструкции, потери 

устойчивости, появление сквозных отверстий или прогрева конструкции со стороны, противопо-

жарной огню до 140 ° С.  

4. Временем, необходимым на сгорание конструкции или ее обрушение от сгорания отдельных 

элементов.  

 

2.20. Назовите минимальную степень огнестойкости зданий в 5–9 этажей.  

1. Не ниже первой.  

2. Не ниже второй.  

3. Не ниже третьей.  

4. Не ниже четвёртой.  

 

2.21. Чем характеризуется степень долговечности здания?  

1. Морозостойкостью, прочностью, стойкостью против коррозии материалов несущих 

конструкций.  

2. Способностью здания обеспечивать потребительские качества в течение заданного срока 

экплуатации.  

3. Сроком службы при заданном классе здания.  

4. Требованиями к прочности и огнестойкости материала в течение заданного срока эксплуатации.  

 

2.22. Какие характеристики материалов конструктивных элементов зданий устанавливают по 

требованию долговечности?  

1. Предел огнестойкости и группу возгораемости материала.  



2. Прочность, огнестойкость, био- и коррозионную стойкость.  

3. Морозостойкость, прочность, био- и коррозионную стойкость.  

4. Прочность, группа возгораемости, стоимость, трудоемкость обработки материала.  

 

2.23. Какой срок службы у здания третьей степени долговечности?  

1. Не менее 20 лет.  

2. Не нормируется.  

3. 20–50 лет.  

4. Более 50 лет.  

 

2.24. На сколько классов делятся здания и чем определяется класс здания?  

1. На 5 классов, определяемых степенью долговечности и огнестойкости здания.  

2. На 2 класса, определяемых назначением здания (промышленное или гражданское).  

3. На 3 класса, определяемых народнохозяйственной значимостью и долговечностью.  

4. На 4 класса, определяемых народнохозяйственной значимостью, долговечностью и огнестойко-

стью здания.  

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

1. Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

2. Количество правильных ответов. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.   

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Классификация промышленных зданий и требования, предъявляемые к  

их проектированию. 

2. Основные предпосылки реконструкции и технического перевооружения 

промышленных зданий. 

3. Градостроительные и экологические проблемы реконструкции. 

4. Развитие генеральных планов промышленных предприятий. 

5. Функционально-технологическая схема, производственный транспорт, 

грузоподъемное оборудование. 

6. Унификация и типизация в промышленном строительстве.  

7. Многоэтажные промышленные здания. Архитектурно-композиционные 

и конструктивные решения. 

8. Одноэтажные промышленные здания. Архитектурно-композиционные и 

конструктивные решения. 

9. Требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям. Классификация ограждающих 

конструкций и их конструктивные решения. 

10. Покрытия промышленных зданий. Классификация и их конструктивные 

решения. 

11. Естественное освещение промышленных зданий. Окна, фонари и прочие 

конструкции. Построение плана кровли промышленных зданий.  

12. Административно-бытовые здания и помещения. Расчет бытовых площадей и оборудования в 

соответствии со списочным составом рабочих 

работающих. Объемно-конструктивные решения. 

13. Генеральные планы промышленных предприятий. Формирование решения генерального плана 

промышленных зданий  

14. Строительство промышленных зданий в особых условиях. Перспективные типы 

промышленных зданий и направления в проектировании и строительстве.  

15. Теплотехнический расчет 

16. Эстакады промышленных зданий 

17. Инженерные конструкции промышленных зданий 

 

Шкалы оценки образовательных достижений  

Баллы  Оценка (балл Требования к знаниям 



(итоговой 

рейтингов

ой оценки) 

за ответ на 

зачете) 

 

100-65 
«зачтено»  

- 35 баллов 

 Оценка «зачтено» если он имеет знания основного материала,  если 

он прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает его на зачете, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой 

 Учебные достижения в семестровый период и результатами 

рубежного контроля демонстрируют достаточную степень овладения 

программным материалом. 

64-0 
 «не зачтено» 

- 0 баллов 

 Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 Учебные достижения в семестровый период и результатами 

рубежного контроля демонстрировали не высокую степень овладения 

программным материалом по минимальной планке. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

Основная литература 

1. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное 

пособие / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. 

ЭБС Лань (lanbook.com). 

Дополнительная литература 

2. Абашин, Е. Г. Технология, организация, планирование и управление строительным 

производством : учебное пособие / Е. Г. Абашин. — Орел : ОрелГАУ, 2013. — 256 с. ЭБС Лань 

(lanbook.com). 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
1) Аудитория для чтения лекций. 

2) Компьютерный класс, оснащенный всем необходимым для проведения всех видов 

занятий. 

 

Учебно-методические рекомендации для студентов 

1. Указания для прослушивания лекций 

Перед началом занятий внимательно ознакомиться с учебным планом проведения лекций и 

списком рекомендованной литературы. 

Перед посещением очередной лекции освежить в памяти основные концепции пройденного 

ранее материала. Подготовить при необходимости вопросы преподавателю. Не надо опасаться, что 

вопросы могут быть простыми. 

На лекции основное внимание следует уделять не формулам и математическим выкладкам, а 

содержанию изучаемых вопросов, определениям и постановкам задач. 

В процессе изучения лекционного курса необходимо по возможности часто возвращаться к 

основным понятиям и методам решения задач (здесь возможен выборочный контроль знаний 

студентов). 

Желательно использовать конспекты лекций, в которых используется принятая 

преподавателем система обозначений. 

Для более подробного изучения курса следует работать с рекомендованными литературными 

источниками и вновь появляющимися источниками. 

2. Указания для участия в практических занятиях 



Перед посещением уяснить тему практического занятия и самостоятельно изучить 

теоретические вопросы. 

В конце семинара при необходимости выяснить у преподавателя неясные вопросы.  

Основные результаты выполнения работы необходимо распечатать. 

3. Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:  

- работа с текстами: учебниками, историческими первоисточниками, дополнительной 

литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету непосредственно перед ним. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом 

получения полноценного высшего образования. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

1. Указания для проведения лекций 

На первой вводной лекции сделать общий обзор содержания курса и отметить новые методы 

и подходы к решению задач, рассматриваемых в курсе, довести до студентов требования кафедры, 

ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, 

содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками 

учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме лекционного 

занятия. Уточнить план проведения семинарского занятия по теме лекции. Перед изложением 

текущего лекционного материала напомнить об основных итогах, достигнутых на предыдущих 

лекциях. С этой целью задать несколько вопросов аудитории и осуществить выборочный контроль 

знания студентов. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. 

Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и 

процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим 

вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические 

вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности 

студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. 

Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного 

материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой 

темы, особо выделяя, категориальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо 

сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных 

в лекции. Объявить план очередного практического занятия, дать краткие рекомендации по 

подготовке студентов к семинару. Определить место и время консультации студентам, 

пожелавшим выступить на семинаре с докладами и рефератами.  

На последней лекции уделить время для обзора наиболее важных положений, 

рассмотренных в курсе. 

2. Указания для проведения практических занятий. 

Четко обозначить тему занятия. 

Обсудить основные понятия, связанные с темой практических занятий.  

В процессе решения задач вести дискуссию со студентами о правильности применения 

теоретических знаний. 

Отмечать студентов, наиболее активно участвующих в решении задач. 

В конце практических работ задать аудитории несколько контрольных вопросов.  

3.Указания по контролю самостоятельной работы студентов  

По усмотрению преподавателя задание на самостоятельную работу может быть  

индивидуальным или фронтальным. 

При использовании индивидуальных заданий требовать от студента письменный отчет о 

проделанной работе. 



При применении фронтальных заданий вести коллективные обсуждения со студентами 

основных теоретических положений. 

С целью контроля качества выполнения самостоятельной работы требовать индивидуальные 

отчеты (допустимо вместо письменного отчета применять индивидуальные контрольные 

вопросы). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по специальности и 

учебным планам основной образовательной программы. 

 

Рабочую программу составил                                                к.т.н., доц. Голова Т.А.   

Рецензент                                                           к.т.н., доцент  Меланич В.М.  

 

Программа одобрена на заседании УМКС 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» от 15.11.2021 года, протокол № 2. 

 

Председатель учебно-методической комиссии                   

 

Голова Т.А. 
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