


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать - методы критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений; 

- методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях; 

- теоретико-

методологические 

проблемы философ-

ского и научного по-

знания и современной 

науки; 

- философские и об-

щенаучные методы и 

особенности приме-

нения философского 

и научного познания; 

- основные положе-

ния философской 

теории познания, 

Тестовые задания 

1. В современной философии учение о научном познании называется... 

1) метафизикой; 

2) эпистемологией; 

3) онтологией; 

4) аксиоматикой. 

2. Ключевая функция науки: 

1) объяснительная; 

2) ценностная; 

3) практически-преобразующая; 

4) мировоззренческая. 

3. Функция науки, выражающаяся в предвидении новых явлений и эффектов, 

это… 

1) объяснительная; 

2) мировоззренческая; 

3) предсказательная; 

4) социально-регулятивная. 

4. Функция науки, состоящая в создании целостного образа мира, это… 

1) объяснительная; 

2) мировоззренческая; 

3) социально-регулятивная; 

4) предсказательная. 

5. Философ науки, рассматривавший развитие науки как процесс смены науч-

но-исследовательских программ, это... 

1) Кун; 

История и философия 

науки 
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диалектику процесса 

познания, структуру и 

механизмы развития 

науки; 

- исторические этапы 

развития научной 

мысли и их особенно-

сти; 

- актуальные пробле-

мы науки на совре-

менном этапе; 

- главные направле-

ния современных тео-

ретико-

методологических 

исследований; 

- специфику 

междисциплинарной 

методологии. 

2) Лакатос; 

3) Тулмин; 

4) Фейерабенд. 

6. Философ науки, введший в научный обиход принцип верификации, это... 

1) Кун; 

2) Карнап; 

3) Лакатос; 

4) Поппер. 

7. Философ науки, предложивший модель развития науки как процесс смены 

парадигм, это... 

1) Кун; 

2) Лакатос; 

3) Карнап; 

4) Поппер; 

8. Философ науки, введший в научный обиход принцип фальсификации, это... 

1) Кун; 

2) Лакатос; 

3) Поппер; 

4) Фейерабенд. 

9. Понятие «третий мир» введено в эпистемологию… 

1) Куном; 

2) Фейерабендом; 

3) Карнапом; 

4) Поппером. 

10. Последователем эволюционной эпистемологии является… 

1) Кун; 

2) Лакатос; 

3) Карнап; 

4) Тулмин. 

11. Создателем «методологического анархизма» является… 
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1) Кун; 

2) Поппер; 

3) Фейерабенд; 

4) Карнап. 

12. Научная теория, выступающая в качестве нормы, образца научного иссле-

дования на определенном этапе развития науки, называется... 

1) гипотезой; 

2) парадигмой; 

3) идеологией; 

4) концепцией. 

13. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее развитие науки 

ее внутренней логикой, это 

1) интернализм; 

2) дедуктивизм; 

3) экстернализм; 

4) индуктивизм. 

14. Направление в исследовании динамики науки, объясняющее развитие науки 

действием внешних по отношению к ней факторов – производственных, техни-

ческих, социальных и т.п., это... 

1) интернализм; 

2) конструктивизм; 

3) экстернализм; 

4) структурализм. 

15. Язык науки исследовал: 

1) позитивизм; 

2) неопозитивизм; 

3) постпозитивизм; 

4) эмпириокритицизм. 

16. Научная деятельность осуществляет описание, объяснение и _______ фак-

тов 
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1) опровержение; 

2) систематизацию; 

3) проверку; 

4) предсказание. 

17. Знание, фиксирующее устойчивые, повторяющиеся, существенные связи 

явлений, есть… 

1) теорема; 

2) концепция; 

3) закон; 

4) гипотеза. 

18. Форма организации научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и сущности исследуемого объекта, это... 

1) факт; 

2) гипотеза; 

3) теория; 

4) мифологема. 

19. Основу эмпирического исследования составляют испытания изучаемых яв-

лений в искусственно создаваемых условиях, то есть... 

1) понимание; 

2) эксперимент; 

3) наблюдение; 

4) конструирование. 

20. Основной формой поиска решения проблем в процессе научного познания 

выступает... 

1) теория; 

2) концепция; 

3) гипотеза; 

4) закон. 

21. Блок оснований науки, задающий схему метода и выступающий в виде об-

разцов описания и объяснения объекта, обоснования и организации знаний, 
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это... 

1) образ мира; 

2) идеалы и нормы научного исследования; 

3) философские основания науки; 

4) научная картина мира. 

22. Выражением духа постнеклассической науки и постнеклассического типа 

научной рациональности выступает... 

1) квантовая механика; 

2) генетика; 

3) синергетика; 

4) психология. 

23. Отрасль философского знания, изучающая совокупность приемов научного 

исследования, это... 

1) аксиология; 

2) гносеология; 

3) методология; 

4) эстетика. 

24. Научная деятельность есть результат...  

1) реализации исследовательского замысла; 

2) применения математики в познании; 

3) применения экспериментального метода в познании;  

4) общественного разделения труда. 

Уметь - использовать поня-

тийный аппарат фи-

лософии науки для 

системного анализа 

научно-

познавательных про-

блем; 

- анализировать со-

Практические вопросы 

1. Известно, что наука как специфический способ познания возникает в антич-

ности, а философия науки как отрасль философского анализа – лишь в XIX ве-

ке. Чем можно объяснить это «запаздывание» во времени? 

2. Чем вызвано негативное отношение позитивизма к «метафизике», вылив-

шееся в изгнание ее из науки? 

3. В чем отличие постпозитивизма от неопозитивизма в объяснении науки и ее 

динамики? 
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временное состояние 

и перспективы разви-

тия науки, используя 

знания об историче-

ском процессе разви-

тия науки и совре-

менных проблем нау-

ки; 

- проводить верифи-

кацию результатов, 

полученных различ-

ными методами; 

- самостоятельно обу-

чаться новым мето-

дам исследования; 

- характеризовать ме-

тодологический кон-

текст исследователь-

ской деятельности. 

4. Чем, согласно Т. Куну, можно объяснить победу одной парадигмы над дру-

гой? 

5. Что роднит взгляды К. Поппера и С. Тулмина на динамику науки и идеи Ч. 

Дарвина? 

6. Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть наука? 

7. Почему наука не возникла в более древней, нежели античная Греция, египет-

ской цивилизации? 

8. Какую роль в процессе возникновения науки в древней Греции сыграла фи-

лософия? 

9. Какую функцию выполняют идеалы и нормы научного исследования? 

Владеть - навыками определе-

ния парадигмы, при-

меняемой в конкрет-

ном исследовании, 

оценкой ее эффектив-

ности; 

- навыками анализа 

методологических 

проблем, возникаю-

щих при решении ис-

следовательских и 

Комплексное задание 

Сформулировать тему реферата по «Истории и философии науки». Сделать ли-

тературный обзор. Прописать объект, предмет, цели, задачи и методологию ис-

следования. 
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практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных облас-

тях; 

- навыками самостоя-

тельного рассуждения 

и критического ос-

мысления исследуе-

мых проблем; 

- навыками профес-

сионального построе-

ния научной дискус-

сии на философские 

темы,  аргументации 

и доказательства; 

- критического анали-

за и оценки совре-

менных научных дос-

тижений, проблем со-

временной науки и 

техники. 

Знать - основные положе-

ния современных на-

учных достижений в 

области строительст-

ва; 

- основные положе-

ния отечественных и 

зарубежных достиже-

ний в области строи-

Теоретические вопросы 

1. Какие последние научные достижений в строительной индустрии и междис-

циплинарных областях вы знаете? 

2. Что такое научное достижение? 

3. Планирование эксперимента. 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 
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тельства; 

- современное со-

стояние научных дос-

тижений в строитель-

ной индустрии и 

междисциплинарных 

областях. 

Уметь - использовать полу-

ченные знания при 

планировании теоре-

тических и экспери-

ментальных исследо-

ваний; 

- использовать полу-

ченные знания в на-

учно-

исследовательской 

работе; 

- использовать полу-

ченные знания для 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Практические задания 

Сформулируйте цели и задачи эксперимента. 

Определите факторы, влияющие на эксперимент. 

Выберите модель эксперимента. 

Владеть - способностью выяв-

ления нерешенных 

задач; 

- способностью выяв-

ления противоречи-

вых и некорректных 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Опишите последовательность эксперимента. 

Обоснуйте выбранное количество опытов. 

Обоснуйте средства и методики измерений. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

решений; 

- способностью к ге-

нерированию новых 

конструктивных ре-

шений. 

Знать - методы научного 

исследования в своей 

научной области. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности. 

2. Объекты интеллектуальной собственности и их классификация. 

3. Формы (модели) правовой охраны объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

4. История развития законодательства об охране интеллектуальной собствен-

ности. 

5. Система права интеллектуальной собственности. 

6. Общие положения о распоряжении исключительными правами. 

7. Договор об отчуждении исключительного права. 

8. Лицензионный договор и его виды. 

9. Защита интеллектуальных прав. 

10. Понятие, принципы и функции авторского права. Авторские права. 

11. Понятие, признаки и виды объектов авторских прав. 

12. Служебные произведения и произведения, созданные по государственному 

или муниципальному контракту. 

13. Субъекты авторских прав. Соавторство. 

14. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. 

15. Личные неимущественные права авторов. 

16. Исключительное право на произведение. 

17. Иные авторские права (право доступа, право следования, права автора про-

изведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства). 

18. Ограничения авторских прав. 

19. Возникновение и прекращение авторских прав. 

Защита интеллекту-

альной собственности 
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20. Срок действия исключительного права. 

21. Договор об отчуждении исключительного права на авторское произведение. 

22. Лицензионный договор о предоставлении права использования авторского 

произведения. 

23. Издательский лицензионный договор. 

24. Договор авторского заказа. 

25. Понятие прав, смежных с авторскими (смежные права).  

26. Права на исполнение. 

27. Право на фонограмму. 

28. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

29. Право изготовителя базы данных. 

30. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

31. Защита авторских и смежных прав. 

32. Особенности правовой охраны программ для электронно-вычислительных 

машин и баз данных. 

33. Понятие и принципы патентного права. 

34. Объекты патентных прав. 

35. Понятие и критерии патентоспособности изобретения. Объекты изобрете-

ний. 

36. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

37. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 

38. Субъекты патентного права. 

39. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный об-

разец. 

40. Патентные права. 

41. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

42. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи 

с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору. 

43. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, полезную 
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модель или промышленный образец. 

44. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

45. Защита прав авторов и патентообладателей изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов. 

46. Понятие, принципы и субъекты права на фирменное наименование. 

47. Исключительное право на фирменное наименование. 

48. Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

49. Субъекты прав на товарный знак (знак обслуживания). 

50. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

51. Правовая охрана общеизвестного товарного знака. 

52. Правовая охрана коллективного знака. 

53. Использование товарного знака (знака обслуживания). 

54. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак обслужива-

ния). 

55. Прекращение исключительного права на товарный знак (знак обслужива-

ния). 

56. Защита прав на товарный знак (знак обслуживания). 

57. Понятие и сущность наименования места происхождения товара. 

58. Государственная регистрация наименования места происхождения товара и 

предоставление исключительного права на наименование места происхожде-

ния товара. 

59. Использование наименования места происхождения товара. 

60. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара 

и исключительного права на наименование места происхождения товара. 

61. Защита наименования места происхождения товара. 

62. Понятие, признаки и виды коммерческих обозначений. Отличие коммерче-

ских обозначений от сходных объектов интеллектуальной собственности. 

63. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

64. Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 

производства. 
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65. Правооткрытие. 

66. Права на рационализаторское предложение. 

Уметь - определять актуаль-

ность научного ис-

следования; 

- демонстрировать 

новизну темы научно-

го исследования; 

- формулировать цели 

и задачи научного ис-

следования; 

- формулировать вы-

воды научного иссле-

дования. 

Примерные практические задания 

Задание: 

Используя ресурсы СПС Консультант Плюс, найдите Решение Суда по интел-

лектуальным правам от 2 августа 2016 г. по делу N СИП-337/2016. Найдите в 

тексте решения и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом по данному делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. Существо требований истца?  

4. Какими нормативными актами регулируются патентные отношения? 

5. Что такое полезная модель?  

6. О какой полезной модели идёт речь в деле? 

7. Как в законе даётся определение автора полезной модели? 

8. Кто является автором полезной модели по данному делу? 

9. Какая роль отводилась Кондратьеву в разработке полезной модели и регист-

рации патента? 

10. Кому принадлежала идея патентования полезной модели? 

11. Кто оформлял заявку на регистрацию патента? 

12. Каковы условия признания патента недействительным? 

13. На каком основании патент признаётся недействительным? 

14. Кто имеет право оспаривать патент в суде? 

15. На каком основании патент на полезную модель может перейти к другому 

лицу? 

16. Имеются ли в деле доказательства перехода права на получение патента к 

Кондратьеву? 

17. Каковы последствия признания патента частично недействительным? 

18. Что постановил суд? 

Владеть - навыками поиска 

судебной практики по 

Примерные практические задания 

Задание: 
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делам о защите ин-

теллектуальной соб-

ственности в СПС 

Консультант Плюс, 

Гарант; 

- навыками поиска и 

анализа администра-

тивной практики по 

делам о защите ин-

теллектуальной соб-

ственности Роспатен-

та в СПС Консуль-

тант Плюс, Гарант; 

- навыками поиска и 

анализа патентной 

информации; 

- навыками поиска и 

анализа научной ин-

формации; 

- навыками написания 

научных статьей. 

Войдите в информационно-поисковую систему официального сайта Федераль-

ного института промышленной собственности (ФИПС) 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php. 

Перейдите к поиску. Выберете базы данных для поиска – «Патентные докумен-

ты РФ (рус.)» – «Формулы российских полезных моделей». Нажмите поиск. 

Найдите в базе и выпишите информацию: 

а) по ключевым словам патенты на полезные модели  

- «чайный пакетик» (укажите количество патентов, определите возможные ин-

дексы патентной классификации); 

- «вилка» (укажите количество патентов, определите возможные индексы па-

тентной классификации); 

- по любым ключевым словам, интересующей вас отрасли (укажите ключевые 

слова, по которым производился поиск и количество патентов). 

б) по наименованию патентообладателя – патенты на полезные модели, при-

надлежащие 

- Магнитогорскому металлургическому комбинату; 

- Магнитогорскому государственному техническому университету; 

- другой интересующей вас организации (укажите организацию и количество 

патентов). 

в) по индексам МПК (Международной патентной классификации)  

- патенты на полезные модели по интересующей вас отрасли (укажите отрасль, 

индекс патентной классификации, количество патентов). 

г) по номеру патента – патент № 183415 (укажите номер заявки, название объ-

екта патентного права, дату приоритета, автора, патентообладателя). 

 

Самостоятельная подготовка и написание научной статьи: 

Задание предполагает посредством сети Интернет 

- патентный информационный поиск заявок на объекты патентования или го-

сударственной регистрации; 

- поиск административной практики Роспатента; 
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- поиск судебной практики по интересующей теме 

- поиск научных статей за последние 5 лет по интересующей проблематике, со-

ставления списка литературы, изучение содержания статей. 

 

Обучающиеся должны самостоятельно сделать письменный анализ, сформули-

ровать актуальные проблемы развития и правового регулирования в интере-

сующей отрасли в настоящее время, выявить и кратко описать общие тенден-

ции, достижения, противоречия, проблемы, способы решения проблем, сделать 

свои выводы. Статья оформляется письменно, указываются цели и методы ис-

следования, актуальность, излагается теоретическая, практическая часть, выво-

ды и список литературы. Объем статьи не должен превышать 7-8 страниц, 14 

шрифт, интервал 1,5. 

Знать - философско-

психологические ос-

нования методологии; 

системотехнические 

основания методоло-

гии; 

- науковедческие ос-

нования методологии. 

Перечень теоретических вопросов 

1. Определите понятия «наука», «научная специальность». Структура паспорта 

научной специальности. Опишите классификатор результатов научной дея-

тельности.  

2. Общее энциклопедическое определение понятия «методология». 

3. Нормы научной этики. 

4. Средства и методы научного исследования. 

5. Организация процесса проведения исследования: фазы, стадии и этапы. Методология и ин-

формационные тех-

нологии в научных 

исследованиях 

Уметь - обосновывать при-

менение методов сис-

темного анализа к ис-

следованию предмет-

ной области; 

корректно излагать 

результаты критиче-

ского анализа и оцен-

ки современных на-

учных достижений; 

Практические задания 

1. Выполнить построение пузырьковой диаграммы для данных, приведенных 

на рис. 1.5, для заранее определенной цели. Выполнить ее представление для 

научного журнала (диссертации) и для представления в презентации к устному 

докладе. 

2. Для отобранных исходных данных отобразить поле корреляции (точечную 

диаграмму) во времени или пространстве. Для построенного ряда выполнить 

прогноз на 3 периода вперед и назад, и отобразить результат на диаграмме. 
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генерировать новые 

идеи и обсуждать 

способы эффективно-

го решения задачи. 

Владеть - способами оценива-

ния значимости и 

практической при-

годности сущест-

вующих и новых на-

учных результатов; 

навыками проведения 

критического анализа 

современных дости-

жений; 

- навыками и методи-

ками обобщения ре-

зультатов научной 

деятельности; 

- обобщения резуль-

татов критического 

анализа результатов 

научной деятельно-

сти; 

- навыками междис-

циплинарного приме-

нения новых полу-

ченных результатов. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Пусть в ходе наблюдения получены сведения о публикационной активности 

коллектива. Исходные данные приведены на рис. 5. Требуется выполнить оп-

ределение цели и визуализацию исходных данных для последующего анализа. 

2. Выполнить подготовку статистических данных в динамике или пространст-

ве, используя официальные источники, соответствующих предполагаемой теме 

диссертационного исследования. Объем выборки должен составлять не менее 

20 наблюдений и трех столбцов. Определить цель визуализации данных и ис-

пользовать, как минимум, два представления. 

3. Выполнить построение концептуальной схемы научного исследования по 

теме диссертации. 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного сис-

темного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Знать - основные концепции Теоретические вопросы История и философия 
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философии науки, 

основные стадии, 

эволюции науки, 

функции и основания 

науки; 

- структуру, формы и 

методы научного по-

знания, их эволюцию 

и предметную об-

ласть; 

- методологическую 

роль философского 

знания и специфику 

применения общена-

учных методов при 

осуществлении ком-

плексных исследова-

ний в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- философские осно-

вания современной 

научной картины ми-

ра. 

Общие проблемы философии науки. 

1. Доклассический период развития науки (Древний Восток, Античность, 

Средние века). 

2. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность и роль в 

научной  деятельности. 

3. Исторические типы научной рациональности.  

4. Методологические основания и исторические особенности классификации 

наук. 

5. Многообразие видов знания, специфика демаркации.   

6. Динамика науки как порождение нового знания.  

7. Наука как социокультурный феномен.  

8. Научная картина мира как мировоззренческий ориентир цивилизационного 

развития. 

9. Научные революции как форма развития науки. 

10. Неклассический период развития науки. 

11. Основания науки: философские принципы, идеалы, нормы.  

12. Основные концепции современной философии науки. 

13. Основные формы бытия науки. 

14. Особенности классической науки, ее мировоззренческие и методологиче-

ские основания. 

15. Особенность эмпирического знания, его структура, формы и методы. 

16. Периодизация истории науки. Общая характеристика основных этапов ее 

развития. 

17. Понятие научного знания, его структура и основные типы. 

18. Понятие научной революции: научные революции как смена типов рацио-

нальности. 

19. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок тех-

ногенной цивилизации. Технонаука. 

20. Предмет современной истории и философии науки и ее соотношение с дру-

гими видами знания о науке (социология науки, культурология, науковедение). 

науки 
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21. Проблема рациональности в философии науки. 

22. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

23. Специфика научного языка, его роль в становлении научной картины мира 

и трансляции научного знания. 

24. Специфика теоретического знания, его структура, формы и методы. 

25. Сущность познания и многообразие его видов.  

26. Философские основания науки и эвристическая роль философских идей. 

27. Функции науки в жизни общества, ее роль в формировании мировоззрения 

личности и в развитии современного образования. 

28. Ценностные основания и этические проблемы современной науки. 

29. Эволюция способов и форм трансляции научного знания и их роль в функ-

ционировании науки; социальные последствия компьютеризации науки. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, 

взаимосвязь и основания демаркации. 

 

Современные философские проблемы областей научного знания (данный блок 

вопросов зависит от направления подготовки) 

Философские проблемы технических наук 

1. Понятие техники. Историческое становление философии техники. 

2. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

3. Естествознание и специфика технических наук. 

4. Технократическое, антитехнократическое и реалистическое понимание роли 

техники в развитии общества. 

5. Научно-техническая политика и проблемы управления научно-техническим 

прогрессом общества. 

6. Научная, техническая и хозяйственная этика. 

7. Сущность и основные черты современного научно-технического прогресса. 

8. Техническое мышление и техническая деятельность. 

9. Основные характеристики инженерной деятельности. 

10. Проблемы комплексной оценки социальных, экономических и экологиче-
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ских последствий технической деятельности. 

11. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

 

Философские проблемы СГН 

1. Специфика методов социально-гуманитарного познания. 

2. Особенности феноменов социальной реальности как объектов познания. 

Специфика межсубъектных взаимодействий. 

3. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по ме-

тоду, по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). 

Вненаучное социальное знание. 

4. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций. 

5. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские ориентации 

в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психоло-

гии, филологии, философии, культурологии. 

6. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объ-

ект исследования как методологическая проблема социально-гуманитарного 

познания. 

7. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Рационалистиче-

ские и иррационалистические концепции истины в социально-гуманитарных 

науках. Понятие экзистенциальной истины. 

8. Релятивизм, психологизм, историзм и проблема истины. Методологический 

плюрализм: запрет монополии на истину. 

9. Социально-гуманитарное познание как коммуникативное действие. Социо-

культурная природа гуманитарного знания. 

10. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. 

11. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

12. Роль научной картины мира, стиля научного мышления, философских кате-

горий и принципов, представлений здравого смысла в исследовании феноменов 

и процессов социальной реальности. 
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13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Социокультурное и гу-

манитарное содержание понятия жизни. 

14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. Объ-

ективное, субъективное и культурно-историческое время. 

15. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных нау-

ках. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

16. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантиче-

ского анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», язы-

ковая картина мира. 

17. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры в допоня-

тийных структурах. 

18. Значение научных исследований (в соответствии с областью исследований 

аспиранта) для решения социальных проблем и уменьшения социальных рис-

ков. 

19. Специфика отрасли науки (в соответствии с областью исследований аспи-

ранта), ее отношение к естественным наукам и математике. 

20. История возникновения и основные этапы развития науки (в соответствии с 

областью исследований аспиранта). 

 

Философские проблемы естествознания 

1. Специфика естествознания. Основания разделения наук на науке о природе и 

науке о духе. 

2. Естествознания, техника и материальное производство (исторические связи и 

отношения). 

3. Условия возникновения математического естествознания. 

4. Естествознание и физический идеал научности. 

5. Предметно-дисциплинарная организация естествознания: условия возникно-

вения, проблема отношения фундаментальных и прикладных исследований, 

организационная революция в науке (XX век). 

6. Объект познания классического и неклассического естествознания. 
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7. Роль естествознания в развитии научного мировоззрения. 

8. Понимание пространства и времени в классическом и неклассическом есте-

ствознании. 

9. Концепция материального взаимодействия в философии и современном ес-

тествознании. 

10. Редукционизм как методологический принцип классического естествозна-

ния. 

11. Причинность и детерминизм в классическом и современном естествозна-

нии. 

12. Принцип развития в философии и естествознании: взаимосвязь и специфи-

ка. 

13. Проблема научного открытия в естествознании. 

14. Проблема обоснования в научном познании природы. 

15. Гносеологические проблемы в неклассическом естествознании. 

16. Философские концепции единства естественных наук. Редукционизм и фи-

зикализм. 

17. Интеграция естественнонаучного и социогуманитарного знания как осо-

бенность развития современной науки. 

18. Философско-методологические проблемы математизации науки. 

19. Проблема отношения философии и естествознания. Философия о кризисе 

современного естествознания. 

20. Проблема понимания жизни. Соотношение философской и естественнона-

учной интерпретации сущности жизни. 

Уметь - корректно выражать 

и аргументировать 

свою позицию, ори-

ентируясь на сущест-

вующие философские 

подходы к решению 

научных проблем; 

Практические вопросы 

1. Почему научное знание нуждается в обосновании? 

2. Почему теория как форма организации знания возникает в Древней Греции? 

3. Почему научное знание нуждается в особом языке фиксации и описания 

объекта? 

4. Почему в науке Нового времени сущностной чертой науки является исполь-

зование метода эксперимента? 
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- оценивать и обсуж-

дать эффективные 

методы и методики 

исследования, осно-

вываясь на знаниях 

общенаучной методо-

логии; 

- выявлять и учиты-

вать особенности и 

проблематику отрас-

лей знания, в которых 

ведутся исследования. 

5. Почему научное познание требует обязательного указания на метод фикса-

ции, описания и объяснения объекта? 

6. Почему для исследователя важно сомневаться в истинности полученных им 

результатов? 

7. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

8. Что лежит в основе выделения эмпирического и теоретического уровней на-

учного познания? 

9. Всякое ли полученное в ходе эмпирического познания знание может счи-

таться я фактом? 

10. Почему научное познание не может обойтись без выдвижения гипотез? 

11. В чем выражается предсказательный потенциал научного закона? 

12. В чем выражаются преимущества теории как формы организации знания? 

13. Чем различаются «проблема» и «задача»? 

14. В чем специфика взаимодействий эмпирического и теоретического иссле-

дований в условиях современной науки? 

15. Каково предназначение научной картины мира в научном познании? 

16. Какая наука олицетворяет собой дух классической рациональности? 

17. Какая наука репрезентирует неклассический тип научной рациональности? 

18. Какая наука является репрезентантом постнеклассической рациональности? 

19. Что означает для науки превращение ее в социальный институт? 

Владеть - навыками философ-

ского анализа науч-

ных проблем, возни-

кающих в профессио-

нальной сфере дея-

тельности; 

- навыками междис-

циплинарного приме-

нения знаний из об-

Комплексное задание 

История соответствующей отрасли науки аспирантами изучается в форме са-

мостоятельной работы в соответствии с программой; формой отчета является 

реферат. 

Реферат является обзором литературы по истории науки. Составляя реферат-

обзор по теме, обучающийся должен использовать как минимум десять моно-

графий или статей разных авторов. 

Порядок работы над рефератом: 

1. Прочитайте тексты, предназначенные для обзорного реферирования. 
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ласти истории и фи-

лософии науки при 

осуществлении ком-

плексных исследова-

ний; 

- навыками ведения 

дискуссий по пробле-

мам философии в це-

лом и проблемам 

профессиональной 

области знания в ча-

стности; 

- навыками оценива-

ния значимости и 

практической при-

годности полученных 

результатов ком-

плексных исследова-

ний; 

- навыками использо-

вания сложившихся в 

современной науке 

исследовательских 

стратегий и практик. 

2.Сформулируйте объединяющую их тему. 

3. Составьте план реферата. 

4. В каждом из текстов выделите коммуникативные блоки. Определите, какие 

из них войдут в реферат. 

5. Определите субординацию текстов: какой текст даст основную информацию 

и языковые средства реферата, какой текст дополнит его. 

6. В каждом из отобранных коммуникативных блоков отметьте предложения, 

содержащие основную информацию. Если основное содержание коммуника-

тивного блока не выражено четко в предложении, сформулируйте его само-

стоятельно. 

7. Объедините получившиеся фрагменты реферата в соответствии с составлен-

ным планом. 

Требования к реферату: 

1. Информативность. 

2. Объективность. 

3. Корректность в оценке материала. 

Оформляется реферат в соответствии со стандартом. 

Научный руководитель пишет рецензию на реферат. 

Варианты тем для написания реферата: - тема зависит от направления подго-

товки (аспирант самостоятельно может сформулировать тему, согласовав ее с 

научным руководителем и ведущим преподавателем). 

1. Глобализация современной науки. 

2. Научно-технические знания средневековой Европы. 

3. Технологическое развитие строительства средневековья. 

4. Направлениями средневековой «технологической революции». 

5. Технические новации Средних веков. 

6. Освоение и использование новых энергетических устройств в Средние века. 

7. Научно-техническое мышление и его роль в эпоху Возрождения. 

8. Новая механика Г. Галилея. 

9. Исследования теплоты и энергии в XIX - начале XX в.  
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10. Научная революция XVII века. 

11. Термодинамические циклы С. Карно. 

12. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX веке. 

13. Историческая схема создания парового двигателя. 

14. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

15. Техника и технологии в ХХI в. 

16. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX веке. 

17. Создание инженерных школ как начало нового образования.  

18. Особенности современного научно-технического мышления.  

19. Теплотехника, теплоэнергетика и теплоиспользование в ХХI в. 

20. Начало электрохимии. 

21. Экономическая культура Античности. 

22. Познавательная ситуация в Средние века в экономическом знании. 

23. Научные новации Средних веков. 

24. Научное мышление Возрождения. 

25. Научная революция XVII века. 

26. Экономическая мысль Нового времени. 

27. Научные школы и направления экономического развития в XIX веке. 

28. Экономическая мысль в XX веке. 

29. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

30. Общество потребления: понятие, становление и экономическое содержание. 

31. Формирование научных дисциплин социально-экономического цикла: эм-

пирические сведения и историко-логические реконструкции.  

31. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного 

знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в 

познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 

32. Российский контекст применения социального знания и смены его пара-

дигм. 

33. Проблема истинности и рациональности в социально-экономическом зна-

нии. 
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34. Основные исследовательские программы социально-экономического зна-

ния. 

35. «Общество знания»: экономический аспект. 

36. Экономика 4.0 и особенности ее познания. 

37. Роль знания в экспертизах социально-экономических проектов. 

38. Значение опережающих социальных исследований для решения экономиче-

ских проблема и рисков. 

39. Предметная область философии и истории науки. 

40. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

41. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

42. Проблема «объяснение/понимание» в науке как проблема соотношения 

дискурсивного и интуитивного познания. 

43. Специфика философско-методологического анализа текста как основы гу-

манитарного знания. 

44. Феномен человека в социально-гуманитарных исследованиях. 

45. Социально-культурное бытие литературоведения. 

46. Проблемы общей методологии социальных и гуманитарных наук. 

47. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантиче-

ского анализа социально-гуманитарного знания.  

48. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

49. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, 

явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-

гуманитарного познания.  

50. Проблема «исторической дистанции» (Гадамер) в интерпретации и понима-

нии. 

51. Объяснение и понимание в филологии. 

52. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

53. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучно-

го знания. 

54. Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных наук в процес-
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се социальных трансформаций. 

55. Проблема существования социально-гуманитарного знания в «обществе 

знания». 

56. Поиски методологических оснований социально-гуманитарного знания. 

57. Основные философские направления исследования науки и их применение 

в филологических науках. 

Знать - основные принципы 

комплексных иссле-

дований; 

- основы проведения 

комплексных иссле-

дований; 

- методики современ-

ных междисципли-

нарных комплексных 

исследований. 

Теоретические вопросы 

1. Чем может быть вызвана потребность в усилении строительных конструк-

ций? 

2. Что такое усиление строительной конструкции? 

3. Какие преимущества способа усиления предварительным напряжением на-

ружными прядями? 

4. Какие недостатки способа усиления предварительным напряжением наруж-

ными прядями? 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 

Уметь - выполнять оценку 

технического состоя-

ния основных строи-

тельных конструкций; 

- выполнять оценку 

технического состоя-

ния строительных 

конструкций любой 

сложности; 

- выполнять оценку 

технического состоя-

ния строительных 

конструкций, при ис-

пользовании различ-

Практические задания 

1. От чего зависит эффективность усиления стальными пластинами методом 

приклеивания? 

2. Какие преимущества имеет возможность использования материала усиления 

большой длины и гибкости приводит к упрощению технологии работ? 

3. Перечислите преимущества применения предварительно напряженных полос 

композитного материала. 
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ных методик. 

Владеть - приемами по усиле-

нию различных типов 

строительных конст-

рукций; 

- приемами по усиле-

нию поврежденных 

конструкций граж-

данских и промыш-

ленных зданий; 

- приемами реализа-

ции мероприятий по 

реконструкции, со-

оружений, граждан-

ских и промышлен-

ных зданий. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Основные положения по расчетам (требования к расчетам; расчет по прочно-

сти; расчет по раскрытию трещин). 

2. Основные положения проектирования. 

3. Нормативные и расчетные характеристики композитных материалов. 

4. Анализ исходной ситуации перед усилением конструкции. 

5. Усиление колонн круглой формы поперечного сечения. 

Знать - философско-

психологические ос-

нования методологии; 

- системотехнические 

основания методоло-

гии; 

- науковедческие 

основания 

методологии. 

Перечень теоретических вопросов 

1. Информационные технологии подготовки сложно-структурированного тек-

стового документа. 

2. Информационные технологии визуализации и представления результатов 

научных исследований. 

3. Информационные технологии обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

4. Информационные технологии представления результатов системотехниче-

ского анализа объекта и предмета исследования. 

5. Приведите примеры визуализации результатов научных исследований в вы-

пускной квалификационной работе. 

Методология и ин-

формационные тех-

нологии в научных 

исследованиях 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы органи-

зации научной дея-

Практические задания 

1. Создать ментальную схему или аналогичное представление цели, задачи и 

результатов предполагаемого диссертационного исследования. 
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тельности; 

- обосновывать при-

влечение специали-

стов к решению типо-

вых задач; 

- распознавать крите-

рии научной деятель-

ности; 

- корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать поло-

жения в области ма-

тематического моде-

лирования; 

применять критерии 

оценки достоверности 

результатов теорети-

ческого исследова-

ния: предметность, 

полнота, непротиво-

речивость, интерпер-

тируемость, прове-

ряемость, достовер-

ность. 

2. Создать конструкцию в новом документе LaTeX, с помощью которой  доку-

мент определяется как научная статья, выполняется настройка русскоязычной 

страницы для вывода текста, подключение двух языков для работы – русского 

и английского, а также библиотек для работы с рисунками и таблицами слож-

ной структуры. 

Владеть - навыками демонст-

рации результатов 

комплексного иссле-

дования; 

- профессиональным 

языком предметной 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Ознакомиться с содержанием ГОСТ 19.701-90 Единая система программной 

документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 

2. Выполнить поиск информации о публикационной активности одного из ав-

торов учебника – Логуновой О.С., проживающей в городе Магнитогорске. 

3. Используя инструменты поиска на платформе РИНЦ, создать три подборки 
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области знания; 

- навыками проведе-

ния комплексного ис-

следования и проек-

тирования систем; 

- навыками планиро-

вания, проектирова-

ния и осуществления 

комплексных меж-

дисциплинарных ис-

следований в рамках 

научного коллектива. 

публикаций за последние три года от актуальной даты по предполагаемой теме 

исследования. 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 
Знать - основные положе-

ния существующих 

методов исследования 

строительных конст-

рукций; 

- современное со-

стояние методов ис-

следования действи-

тельной работы зда-

ний  и сооружений; 

- современное со-

стояние методов ис-

следования уникаль-

ных зданий и соору-

жений. 

Теоретические вопросы 

1. Опишите эмпирические методы-операции. 

2. Уточните основы опытно-экспериментальной работы в научном исследова-

нии. 

3. Задачи исследования сооружений. 

4. Методы исследования сооружений. 
Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 

Уметь - использовать полу- Практические задания 
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ченные навыки в ра-

боте научно- исследо-

вательских коллекти-

вов; 

- использовать полу-

ченные знания для 

участия в работе рос-

сийских исследова-

тельских коллективах 

по решению научных 

и научно- образова-

тельных задач; 

- использовать полу-

ченные знания для  

участия в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллективах 

по решению научных 

и научно- образова-

тельных задач. 

1. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: 

предметность, полнота, непротиворечивость, интерпертируемость, проверяе-

мость, достоверность. 

2. Технологии формирования исследовательских умений. 

Владеть - навыками работы в 

научно-

исследовательских 

коллективах; 

- достаточным опы-

том для участия в ра-

боте российских ис-

следовательских кол-

лективах по решению 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Информационные технологии обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

2. Постановка модельного эксперимента. 

3. Аналоговое моделирование. 

4. Математическое моделирование. 

5. Основы поляризационно-оптического метода исследования напряжений. 
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научных и научно- 

образовательных за-

дач; 

- достаточной квали-

фикацией для участия 

в работе российских и 

международных ис-

следовательских кол-

лективах по решению 

научных и научно- 

образовательных за-

дач. 

Знать - основные правила 

индивидуальной на-

учной деятельности; 

- основные понятия о 

работе в научных 

коллективах; 

- основные методы 

распределения задач в 

коллективном проек-

те. 

Перечень теоретических вопросов 

1. Науковедческие основания методологии. Критерии научности знаний. 

2. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: 

предметность, полнота, непротиворечивость, интерпертируемость, проверяе-

мость, достоверность. 

3. Основы опытно-экспериментальной работы в научном исследовании.  

4. Укажите область, цель и задачи выпускной квалификационной работы со-

гласно паспорту научной специальности. Перечислите результаты научной 

деятельности в квалификационной выпускной работы и их отличительные чер-

ты.  

5. Опишите средства научного познания, планируемых к применению в науч-

но-исследовательской работе. 

Методология и ин-

формационные тех-

нологии в научных 

исследованиях 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы органи-

зации научной дея-

тельности; 

- обосновывать при-

влечение специали-

Практические задания 

1. Выполнить построение диаграммы SmartArt для отображения списка, содер-

жащего информацию: 

– об основных этических ценностях научных исследований М. Кинга; 

– о революционных этапах развития информационных технологий; 

– о структуре эмпирических методов при проведении научных исследований; 
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стов и использования 

информационных 

технологий к реше-

нию типовых задач; 

- распознавать крите-

рии научной деятель-

ности; 

- приобретать знания 

в области математи-

ческого моделирова-

ния; 

- выполнять декомпо-

зицию проекта на от-

дельные задачи обсу-

ждать способы эф-

фективной декомпо-

зиции проекта; 

- применять знания в 

организации научной 

деятельности при 

коллективной работе. 

– списка с группировкой для выделения задач предварительной обработки экс-

периментальных данных. 

Владеть - навыками демонст-

рации умения рабо-

тать в коллективе; 

- навыками обобще-

ния результатов кол-

лективной научной 

деятельности; 

- навыками организа-

ции коллективных 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Учитывая формулу научной специальности  определить перечень предпола-

гаемых результатов согласно рекомендациям. 

2. Изучить рекомендации по подготовке аннотации научной статьи от изда-

тельства Springer (см. рис.) 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

научных исследова-

ний. 

 
Рис. Пример рекомендации по подготовке аннотации для журнала издательства 

Springer 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Знать - методы и техноло-

гии научной комму-

никации на государ-

ственном и иностран-

ном языках; 

-стилистические осо-

бенности представле-

ния результатов на-

учной деятельности в 

устной и письменной 

форме на государст-

венном и иностран-

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. Какие грамматические конструкции свойственны для научного стиля? 

2. Какие лексические конструкции свойственны для научной коммуникации? 

приведите примеры 

3. В чем отличия научного стиля от публицистического? 
Иностранный язык 
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ном языках. 

Уметь - следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре IMRaD 

1. The World Wide Web not only connected the most remote planet corners, but was 

reborn, transformed, adapted to the needs of its creators. First, it realized purely utili-

tarian needs, gradually turning into an indispensable tool for communication, infor-

mation retrieval, and entertainment. But for several decades, it created its own socie-

ty, its own discourse, and its own culture. 

2. In the research process, general methods of scientific analysis were used: generali-

zation, comparison, description, as well as linguistic research methods, such as a de-

scriptive method, an interpretive method, a discourse analysis, a pragmalinguistic 

analysis method. 

3. The issues of self-nomination, personal identification of artificial nominations in 

the web space are widely discussed in the works of both Russian and foreign re-

searchers (Butler, 2013; Dubskikh, 2014; Sakallı, 2016). 

Self-presentation, nomination and personal identification in the web space are syner-

gistic in nature and are the research subject in various sciences: 

4. After analyzing theoretical sources and based on our own empirical material, nick-

names can be classified into such groups as:  

1. Nicknames containing in their structure a crude, and even pejorative, characteriza-

tion (Main Ulcer).  

2. Nicknames containing an ironic, friendly characterization (bestfrendofGranny). 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Распределите отрывки статьи в соответствии структуре IMRaD 

1. Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen hörbaren 

Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen pro Sekunden). 

Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet man als Ultraschall. Mit der 

Definition von Schall und Ultraschall, die auf den Menschen bezogen ist, wären 
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manche Tiere nicht einverstanden, unter anderem Hunde, Katze, Delphine und 

Fledermäuse. Sie hören bis weit in unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse 

navigieren und jagen in absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über 

eine Art akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt.  

2. Die Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten Weltkrieg stark 

beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote mussten feindliche Unterseeboote 

orten und unter sich kommunizieren können. Für die Erzeugung und den Empfang 

von Ultraschallwellen erwiesen sich piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat 

oder Bleizirkonat als ideal. Sie setzen elektronische Signale mit hohem 

Wirkungsgrad in mechanische Schwingungen derselben Frequenz um – und 

umgekehrt.  

3. Die Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr zahlreich. Mit 

Ultraschall kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, reinigen, zerstäuben, 

dispergieren, entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in Werkstoffen nachweisen. 

Auch in der Medizin gibt es viele nicht mehr wegzudenkende Anwendungen des 

Ultraschalls. Jedermann hat schon mit dem Ultraschallgerät der Zahnsanierung 

Bekanntschaft gemacht.  

4. Es ist nicht besonders angenehm, aber viel rascher und gründlicher als die 

manuelle Entfernung von Zahnstein. Nach Knochenbrüchen und Verrenkungen wirkt 

die Ultraschalltherapie schmerzlindernd und muskelrelaxierend. Bei der Operation 

des grauen Stars wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse mit Ultraschall 

verflüssigt und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. 

Владеть - навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

- навыками критиче-

ской оценки эффек-

тивности различных 

методов и технологий 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Представьте реферат по теме своей научной специальности. 

2. Ответьте на вопросы: 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. When did you enter the University? 

2. How many conferences have you taken part in? 

3. Where did these conferences take place? (in Russia, abroad) 

4. What faculty did you study at? 
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научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках; 

- различными мето-

дами, технологиями и 

типами коммуника-

ций при осуществле-

нии профессиональ-

ной деятельности на 

государственном и 

иностранном языках. 

5. What did you specialize in? 

6. Do you have a job? What company do you work for? 

7. What is your position in the company? What are you responsible for? 

8. Do you think your scientific work will help you in your future career? 

9. How will your company benefit from your work? 

10. Is your company interested in your scientific work? Does it offer you any help? 

(Does it support your work in any way?) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Wissen Sie, was eine Dissertation ist? 

2. Sind Ihnen alle Anforderungen bekannt, die an die Kandidatendissertationen 

gestellt werden? 

3. Schreiben Sie schon an Ihrer Dissertation? 

4. Muß Ihre Dissertation öffentlich verteidigt werden? 

5. Werden Sie Ihre Dissertation zu einem technischen oder zu einem 

geisteswissenschaftlichen Thema anfertigen? 

6. Können die Ergebnisse Ihrer Dissertation in der Praxis verwertet werden? 

7. Ist das Thema Ihrer Dissertation aktuell? 

8. Zur Erlangung welches akademischen Grades werden Sie Ihre Dissertation 

anfertigen? 

9. Worin besteht die wissenschaftliche Bedeutung Ihrer Dissertation? 

Знать - основные приемы 

перевода употреби-

тельных фразеологи-

ческих и аналитиче-

ских словосочетаний, 

часто встречающиеся 

в письменной речи 

изучаемого языка, ха-

рактерные особенно-

сти научно-

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Ответьте на следующие теоретические вопросы: 

1. Какова основная задача перевода? 

2. Каковы основные этапы процесса перевода? 

3. Назовите основные источники, которыми необходимо пользоваться в про-

цессе переводческой деятельности. 

4. Дайте определения основным способам и приемам перевода и приведите 

примеры: 

Профессионально-

ориентированный 

перевод 
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публицистического и 

научно-технического 

функциональных сти-

лей; 

- значения сокраще-

ний и условных обо-

значений, правильное 

прочтение формул, 

символов и т.п.; 

- основные фразы для 

аннотирования и ре-

ферирования текстов, 

характерных для на-

учной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

• транслитерация; 

• транскрипция; 

• калькирование; 

• аналог; 

• толкование. 

5. Какие лексические единицы представляют наибольшие сложности при пере-

воде? Приведите примеры. 

6. Назовите особенности перевода имен собственных и географических назва-

ний. Приведите примеры. 

7. Что такое «ложные друзья переводчика»? Приведите примеры. 

8. Какие способы перевода аббревиатур Вы знаете? Приведите примеры аббре-

виатур, которые переводятся способом  

• подбора эквивалента; 

• толкования; 

• использования аббревиатуры в языке перевода в исходной графике; 

• транскрибирования. 

9. Дайте пример аббревиатур, содержащих фонетически читаемые числитель-

ные. 

10. Что такое реалии? Дайте определение. Приведите примеры. 

 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и реферирования соответ-

ственно частям текста: 

a) Заголовок статьи; 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована; 

c) Главная идея статьи; 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована; 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры; 

f) Мнение о статье. 
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1) The article is headlined…The headline of the article is…The title of the arti-

cle(text) is 

2) The author of the article is…The author’s name is ...The article is written by…It 

was published in … (on the Internet).It is published (distributed, issued) in…It is a 

newspaper (scientific) article (published onMarch 10, 2013 / in 2014) 

3) The main idea of the article is…The article is about…The article is devoted 

to…The article deals (is concerned) with…The article touches upon the issue 

of…The purpose of the article is to give the reader some information on…The aim ( 

intention, reason,) of this article is to show…The aim of the article is to provide the 

reader with some material on… 

4) The author starts by telling (the reader) that…The author analyses (explains, char-

acterizes, estimates, interprets, investigates) …Some parts of the article deal with 

…The author points out… 

5) In conclusion the author writes (reports, states, stresses, thinks, notes, considers, 

believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s attention to... 

The author comes to the conclusion that… 

6) The author (of the article) writes (reports, states, stresses, thinks, notes, considers, 

believes, analyses, points out, says, describes) that… / draws reader’s attention to... 

Much attention is given to… According to the article… The article goes on to say 

that… It is reported (shown, stressed) that … 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Соотнесите фразы и выражения для аннотирования и реферирования соответ-

ственно частям текста: 

a) Заголовок статьи; 

b) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована; 

c) Главная идея статьи; 

d) Информация об авторе статьи, где и когда статья была опубликована; 

e) Содержание статьи: факты, имена, цифры; 

f) Мнение о статье. 

1)Der vorliegende Artikel gehört zum wissenschaftlichen 
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(populärwissenschaftlichen) Styl. Der Artikel hat folgende Überschrift … Der Titel 

des Artikles lautet … Der Artikel ist … betitelt. 

2) Der Autor des Artikles ist … Der Text ist im Lehrbuch … (im Buch …, in der 

Zeitschrift …, in der Zeitung …) veröffentlicht. Das Lehrbuch … (das Buch …, die 

Zeitschrift …, die Zeitung …) ist vom Verlag … 2008 herausgegeben. 

3) Der Hauptgedanke des Artikles ist …  Die Hauptidee des Artikles ist … Der 

Artikel ist der Frage … gewidmet. Das Ziel des Artikels ist den Leser mit den 

Problemen … bekannt zu machen. 

4) Im Artikel werden folgende Fragen dargelegt … 

5) Daraus folgt … Laut dem Inhalt des Textes dürfen wir zusammenfassen, dass Der 

Artikel enthält wertvolle Information über … und lässt den Leser mehr 

Aufmerksamkeit dem beschriebenen Problem (den beschriebenen Tatsachen) 

schenken. 

Уметь - применять сокраще-

ния и условные обо-

значения, формулы, 

символы характерные 

для научной комму-

никации на государ-

ственном и иностран-

ном языках; 

- составлять термино-

логический словарь 

по теме научной спе-

циальности. 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Определите соответствующий вариант перевода подчеркнутого слова в зави-

симости от контекста. 

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, plagued with 

insecurities... 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was long before the 

digital watch. 

a. образец 

b. образ 

c. система 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 
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c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous patterns of 

losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied previous patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Дайте официальные соответствия, используя при необходимости справочники: 

1. Die Internationale Arbeitsorganisaion (ILO) 

2. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 

3. Europäische Gemeinschaft (EG) 

4. Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) 

5. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 

6. Die Interparlamentarische Union (IPU) 

7. Nordischer Rat 

8. Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEK) 

9. Oberster Bundesgerichtshof (USA) 

10. Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) 

11. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 

12. Die Deutsche Bundesbahn 

13. Das Auswärtige Amt 

14. Die Grünen 

15. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

 

3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

На основе текста составьте двуязычный терминологический словарь. 

HONDA ANNOUNCES NEW CIVIC TYPE R 

14 September 2006 – Honda Motor Europe Ltd today announced the eagerly awaited 

new Civic Type R, the successor   to a model whose unique blend of affordability, 

exhilarating driving characteristics and everyday usability   resulted   in  sales   that 

exceeded all expectations.  

 Given the outstanding performance credentials of its predecessor, Honda saw little 

purpose in increasing engine output. The new Type R therefore continues to be pow-

ered by    a  naturally-aspirated    2.0  litre  DOHC     i-VTEC     engine   with   simi-

lar   output,  but reworked for greater refinement and responsiveness thanks to a new 

balancer shaft and a drive-by-wire throttle. The 201 PS maximum power output is 

now reached at 8,000 rpm (previously 200 PS at 7,400 rpm). VTEC variable valve 

timing and VTC variable inlet camshaft technology continue to underpin the engine 

architecture. Its exhilarating, high revving nature is retained, but the switch to high 

lift, long duration valve timing now takes place at a lower 5,200 rpm, and continues 

all the way to the 8,000 rpm red line. There is a new i-VTEC indicator just to the 

right of the digital speedometer which is illuminated within this rev range. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

На основе текста составьте двуязычный терминологический словарь 

ERRUNGENSCHAFTEN DER TECHNIK 

Unter „Schall“ versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen (insbesondere Luft) in dem vom Menschen hörbaren 

Frequenzbereich von 16 bis 16000 Hertz (das heißt Schwingungen pro Sekunden). 

Was über 16000 oder auch 20000 Hertz liegt, bezeichnet man als Ultraschall. Mit der 

Definition von Schall und Ultraschall, die auf den Menschen bezogen ist, wären 

manche Tiere nicht einverstanden, unter anderem Hunde, Katze, Delphine und 

Fledermäuse. Sie hören bis weit in unseren Ultraschallbereich hinein. Fledermäuse 

navigieren und jagen in absoluter Dunkelheit, ohne ja anzustoßen: Sie verfügen über 

eine Art akustischen Radar, dessen obere Frequenzgrenze bei 100000 Hertz liegt. Die 

Entwicklung der Ultraschalltechnik wurde durch den Zweiten Weltkrieg stark 
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beschleunigt, denn Schiffe und Unterseeboote mussten feindliche Unterseeboote 

orten und unter sich kommunizieren können. Für die Erzeugung und den Empfang 

von Ultraschallwellen erwiesen sich piezoelektrische Materialien wie Bariumtitanat 

oder Bleizirkonat als ideal. Sie setzen elektronische Signale mit hohem 

Wirkungsgrad in mechanische Schwingungen derselben Frequenz um – und 

umgekehrt. Die Anwendungen des Ultraschalls in der Technik sind sehr zahlreich. 

Mit Ultraschall kann man schweißen, bohren, polieren, läppen, reinigen, zerstäuben, 

dispergieren, entkeimen sowie Einschlüsse und Risse in Werkstoffen nachweisen. 

Auch in der Medizin gibt es viele nicht mehr wegzudenkende Anwendungen des 

Ultraschalls. Jedermann hat schon mit dem Ultraschallgerät der Zahnsanierung 

Bekanntschaft gemacht. Es ist nicht besonders angenehm, aber viel rascher und 

gründlicher als die manuelle Entfernung von Zahnstein. Nach Knochenbrüchen und 

Verrenkungen wirkt die Ultraschalltherapie schmerzlindernd und muskelrelaxierend. 

Bei der Operation des grauen Stars wird die trüb gewordene natürliche Augenlinse 

mit Ultraschall verflüssigt und abgesaugt, bevor man eine Kunststofflinse einsetzt. 

Mit fokussiertem Ultraschall gelingt es, Nieren- und Blasensteine so weit zu 

zertrümmern, dass sie auf natürliche Weise ausgeschieden werden. Spektakulär sind 

die bildgebenden Verfahren der Sonographie. Sie verwenden Ultraschall mit einer 

Frequenz von 2 bis 20 Mill. Hertz. Mit den dazu entwickelten Geräten kann der Arzt 

auf nichtinvasive Weise praktisch überall in den Körper «hineinsehen». Nach 

umfassender, in Echtzeit erfolgender Computerverarbeitung von Intensität und 

Laufzeit des reflektierten Signals erhält man auf dem Bildschirm eine 

zweidimensionale Darstellung (ein Schnittbild) des untersuchten Körperteils. 

Владеть - приёмами перевода 

терминологической 

лексики, характерной 

для научной комму-

никации на государ-

ственном и иностран-

ном языках; 

2 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Переведите текст на русский язык 

1. The comparator incorporates in one unit a pair of falling sphere viscosimeters one 

of which is filled with a certified oil and has a scale calibrated at 70 deg. 

2. If a continuous current flowing through an inductive resistance is increasing, the 

induced e. m. f. may be regarded as negative. 
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- приемами рефери-

рования и аннотиро-

вания текстов, харак-

терных для научной 

коммуникации на го-

сударственном и ино-

странном языках. 

3. Although unit weights vary greatly one may assume that 1 ft. depth of hard, dry, 

wind-blown snow weighs 10 lb. per sq. ft. 4. 

4. The current gradually dies down to zero as in the previous case, but this time it is 

an a.c. that is dying away.  

5. There are certain processes for which d.c. is either essential or at any rate 

desirable. 

6. The cost of supplying electrical energy depends not only on the kwh, 

consumed but also on the power factor on the load the maximum demand. 

7. There are numerous everyday uses for the handie-talkie, one most of you will ap-

preciate is aiding in TV antenna installation and maintenance. 

8. During this period the blast wave is traveling outwards at a speed of about 700 

mph. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Переведите названия изобретений и открытий и имена их авторов: 

1643 Quecksilberbarometer (E. Torricelli, Italien) 

1650 Luftpumpe (O.v. Guericke) 

1657 Pendeluhr (C. Huygens, Niederlande) 

1718 Quecksilberthermometer (G. Fahrenheit) 

1767 Wagenspinnmaschine (J. Hargreaves) 

1769 Flügelspinnmaschine (R. Arkwright) 

1820 Elektromagnetismus (H.C. Ərsted) 

1855 Typendrucktelegraf (D. Hughes) 

1858 Dampfstrahlpumpe (H. Giffard) 

1877 Gasverflüssigung (L. Cailletet, Frankreich; R. Pictet, Schweiz) 

1882 Oberleitungsomnibus (W. v. Siemens) 

1888 Luftreifen (J. Dunlop) 

1900 Lichtbogenofen (P. Heroult) 

1953 Batyskaph (A. Piccard) 

1969 Mondlandung (N. Armstrong u. E. Aldrin, USA) 

1970 Mondmobil (UdSSR) 
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3 СЕМЕСТР 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для аннотирования 

The difference between science, engineering and technology is not always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations among elements of 

the phenomenal world by applying different scientific methods, while technologies 

are not always products of science, because they have to satisfy requirements of soci-

ety such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and systems to exploit nat-

ural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and 

techniques from science. To achieve some practical result, technology may touch on 

many fields of knowledge, for example, scientific, engineering, mathematical, lin-

guistic, and historical knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering – although technology 

as a human activity precedes the two fields. For example, science might study the 

flow of electrons in electrical conductors, by using already-existing tools and 

knowledge. 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create new tools and 

machines, such as semiconductors, computers, and other forms of advanced technol-

ogy. In this sense, scientists and engineers may both be considered technologists; the 

three fields are often considered as one for the purposes of research and reference. 

The exact relations between science and technology in particular have been debated 

by scientists, historians, and policymakers in the late 20th century. Before World 

War II, for example, in the United States it was widely considered that technology 

was simply "applied science" and to fund basic science was to reap technological re-

sults in due time. The support of this philosophy could be found in the USA postwar 

treaty on science policy: Science-The Endless Frontier: "New products, new indus-

tries require continuous additions to knowledge of the laws of nature... This essential 

new knowledge can be obtained only through basic scientific research." In the late-
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1960s, however, this view came under direct attack, because most analysts denied the 

model that technology simply is a result of scientific research. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Напишите аннотацию к тексту фразы и выражения для аннотирования 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen Leben haben, 

kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität geworden. Die ersten 

technischen Erfindungen, die das Leben zu dem gemacht haben, was es heute ist, 

sind unter anderem der Otto-Motor, Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man sich in den 

Anfangsjahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, so gibt es 

mittlerweile fast wöchentlich neue technische Errungenschaften. Die Haare müssen 

nicht mehr in der Luft trocknen, sondern werden mit teurem Föhn gestylt. Das Essen 

wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, sondern auf hochmodernen 

Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß werden, um Wasser zum Kochen zu 

bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die 

Informationstechnologie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der einige 

Stunden am Tag läuft. Ein PC oder Laptop darf nicht fehlen und auch das 

Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten Menschen. Und die Smartphone 

sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von Mobiltelefonen, 

zu denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten versenden geht natürlich auch, 

viel häufiger werden aber Whatsapp Nachrichten per Internet geschickt. Neben der 

Kommunikation kann das Gerät aber auch einiges im Bereich der Organisation. Ein 

Kalender organisiert alle Termine und erinnert an wichtige Ereignisse und 

Geburtstag. Word-Dokumente können auf dem Smartphone überarbeitet werden. Ein 

Telefonbuch mit vielen detaillierten Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem aktuellen 

Kino- Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind derzeit bei den 

Nutzern sehr beliebt. Auch Anwendungen wie YouTube fehlen auf kaum einem 
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Smartphone. Dort kann man sich nicht nur die aktuellsten Videos ansehen, sondern 

auch Musik hören. Die technische Entwicklung schreitet sehr schnell voran und 

bringt immer neue Überraschungen hervor. Die Branche wird für die Nutzer 

garantiert nie langweilig. 

Знать - виды и особенности 

применения совре-

менных методов и 

технологий научной 

коммуникации. 

Теоретические вопросы 

1. Классические и инновационные методы и технологии научной коммуника-

ции. 

2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной коммуникации в 

ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде. Научные мероприя-

тия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические особенности научного стиля речи. 

8. Структура и стилистические особенности представления результатов науч-

ных исследований. 

9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и подходы. 

11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в зарубеж-

ных научных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на литературные ис-

точники. Особенности составления библиографического списка. 

14. Государственные стандарты в области составления и оформления научных 

текстов. 

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила науч-

ной полемики. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и научного 

спора. 

Научная коммуника-

ция 
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17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. Правила веде-

ния научной дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного спора. Техни-

ки убеждения. 

19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной коммуника-

ции. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

21. Ключевые принципы международной научной коммуникации. 

Уметь - выбирать и приме-

нять наиболее эффек-

тивные методы и тех-

нологии научной 

коммуникации для 

представления науч-

ных результатов и 

анализа научных дос-

тижений. 

Практические задания 

Проанализируйте структуру и стилистические особенности 3-х научных пуб-

ликаций одного из высокорейтинговых научных изданий. 

Обозначьте лексические и морфологические особенности научного стиля, ис-

пользуемые авторами публикаций. Приведите примеры. 

Тематика анализируемых работ должна соответствовать направлению подго-

товки и области научных интересов обучающегося. 

При поиске информации должны использоваться реферативные базы данных 

Web of Science, Scopus и/или РИНЦ. 

Владеть - культурой профес-

сионального общения 

и навыками примене-

ния современных ме-

тодов научной ком-

муникации с учетом 

требований и особен-

ностей целевой ауди-

тории. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Выполните обзор не менее 10 научных работ, опубликованных в высокорей-

тинговых научных изданиях. 

Обозначьте одну из научных проблем в интересующей области. 

Обоснуйте актуальность и научную значимость решения указанной проблемы. 

Опишите возможные подходы к решению рассматриваемой проблемы. 

Тематика анализируемых работ должна соответствовать направлению подго-

товки и области научных интересов обучающегося. 

При поиске информации должны использоваться реферативные базы данных 

Web of Science, Scopus и/или РИНЦ. 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знать - систему ценностей, 

на которые ориенти-

Тестовые задания 

1. «Аргумент Юма», характеризующий взаимоотношения науки и этики и взя-

История и философия 

науки 
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руются ученые; 

- связанные с разви-

тием науки современ-

ные социальные и 

этические проблемы; 

- несостоятельность 

принципа этической 

нейтральности науки; 

- причины формиро-

вания этических норм 

научной деятельно-

сти; 

- этические нормы 

деятельности совре-

менного ученого. 

тый на вооружение неопозитивистами, состоит в следующем: 

1) наука дает человеку власть, следовательно, научное знание в руках безнрав-

ственного субъекта опасно; 

2) наука имплицитно содержит в себе собственные «нравственные нормы» в 

виде методологических установок, необходимых для познания истины; 

3) из рационального исследования фактов нельзя вывести ценностные сужде-

ния; 

4) служение истине как цель научной деятельности гарантирует нравствен-

ность науки. 

2. Формой реакции научного сообщества и общества в целом на негативные 

последствия научного прогресса, появившейся только во второй половине XX 

века, является: 

1) функционирование этических комитетов; 

2) антисциентизм; 

3) индивидуальный отказ исследователя от работы над общественно опасным, 

по его мнению, проектом; 

4) отказ от абсолютности принципа открытости информации в сфере фунда-

ментальных исследований. 

3. Биоэтика – это: 

1) этика биологических исследований; 

2) этика медицины; 

3) учение А. Швейцера о «благоговении перед жизнью»; 

4) зачатки нравственности, находимые у животных. 

4. Осуждение плагиата может быть истолковано как проекция в сферу научной 

деятельности нравственного принципа: 

1) осуждения гордыни; 

2) осуждения лжи; 

3) осуждения зависти; 

4) осуждения воровства. 

5. В конце 30-х годов XX века в связи с появлением идеи атомной бомбы воз-
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ник прецедент: 

1) нарушения принципа полной открытости информации в сфере фундамен-

тальных исследований; 

2) наложения мировым научным сообществом моратория на определенную 

сферу фундаментальных исследований; 

3) наложения правительством государства запрета на определенную сферу 

фундаментальных исследований; 

4) засекречивания результатов разработок нового вида оружия. 

6. Что из перечисленного является наиболее правильным ответом на вопрос о 

том, кто может выступать субъектом этики науки? 

1) научные работники; 

2) научные и научно-технические работники; 

3) научные работники и научные коллективы; 

4) научные работники, научные коллективы, все научное сообщество в целом. 

7. В число четырех основополагающих ценностных принципов научного по-

знания, выделенных Р. Мертоном, не входит: 

1) общедоступность научного знания; 

2) ориентация на бескорыстный поиск истины; 

3) организованный скептицизм; 

4) стремление к новизне получаемой информации. 

8. Нравственная ответственность перед ушедшими поколениями, по мнению 

А.Я. Гуревича, присутствует в деятельности ученого: 

1) в гуманитарных и общественных науках; 

2) в медицине; 

3) в исследованиях биологической эволюции; 

4) в ядерной физике. 

9. Этика науки не включает в себя в качестве составной части: 

1) профессиональную этику научного работника; 

2) этику научной дискуссии; 

3) изучение социально-этической ответственности ученого; 
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4) биоэтику. 

10. В идеях какого философа эпохи Просвещения берет свой исток анти-

сциентизм? 

1) П.А. Гольбах; 

2) Дж. Толанд; 

3) Ж.-Ж. Руссо; 

4) Ж.О. Ламетри. 

11. Что из перечисленного является нарушением этики научной публикации? 

1) алфавитный порядок расположения фамилий авторов; 

2) цитирование автором публикации работ своего научного руководителя;  

3) ситуация, когда публикация имеет, согласно выходным данным, 8 или более 

авторов; 

4) ситуация, когда в число авторов публикации включен руководитель научно-

го подразделения, обеспечивший материальную базу для исследований, но не 

участвовавший в самом исследовании. 

12. Принцип универсализма, провозглашаемый Р. Мертоном в числе базовых 

принципов этики науки, означает: 

1) все научные открытия имеют равную ценность; 

2) истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от соци-

альных и личностных качеств того, кто их формулирует; 

3) принципы этики науки универсальны для всех эпох; 

4) принципы этики науки универсальны для всех научных дисциплин. 

13. С точки зрения известного специалиста по экологической этике Р. Нэша, 

объекты живой природы представляют ценность: 

1) прежде всего с экономической точки зрения; 

2) с экономической и с эстетической точки зрения; 

3) как самоценные объекты нравственных отношений; 

4) как необходимое условие выживания человечества. 

14. Ключевым фактором для разрушения идеала нравственно нейтральной нау-

ки в XX веке явилось следующее: 
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1) революция в России 1917 года; 

2) создание атомной бомбы; 

3) появление генной инженерии; 

4) создание теории относительности. 

15. Интеллигентность, в понимании Ю.М. Лотмана, это 

1) принадлежность к социальной группе работников умственного труда; 

2) гибкий ум; 

3) совокупность нравственных и интеллектуальных качеств; 

4) умение следовать этикету. 

16. Кто высказал мнение, что наступило время, когда социально-биологические 

исследования могут пролить свет на этические проблемы и полностью заменят 

философскую этику? 

1) Ч. Дарвин; 

2) Э. Геккель; 

3) Э. Уилсон; 

4) А. Швейцер. 

Уметь - применять и следо-

вать этическим нор-

мам профессиональ-

ной деятельности. 

Практические вопросы 

1. Каково Ваше отношение к принципу этической нейтральности науки? Ответ 

обоснуйте. 

2. Какие фундаментальные ценности направляют деятельность научного сооб-

щества? 

Владеть - навыками анализа 

этических норм про-

фессиональной дея-

тельности; 

- навыками критиче-

ской оценки приме-

нения этических норм 

профессиональной 

деятельности. 

Комплексные задания 

Подумайте, дайте развернутый ответ и продемонстрируйте сформированные 

навыки: 

1. «Этика, соответствующая одновременно реалистическим и прагматическим, 

а также моральным интуициям, может быть только смешанной теорией, в ко-

торую могут войти как компоненты, ориентированные на общую пользу, так и 

факторы этики деонтологических принципов. (…) этика не может отказываться 

… от ориентации на регулируемые последствия.» (Ленк Х. Ответственность в 

технике, за технику, с помощью техники // Философия техники в ФРГ. Сбор-
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ник статей: перевод с нем. и англ. Сост. Ц.Г. Арзаканян, В.Г. Горохов. М., Про-

гресс). 

- Почему сегодня, на взгляд автора, оказывается недостаточной индивидуали-

зированная мораль, равно как и технократический подход? Как большое число 

возрастающих взаимодействий, таких как синергетические и кумулятивные 

эффекты, влияет на ответственность исследователя в науке и технике и возник-

новение коллективной ответственности? 

2. «Комиссия Союза немецких инженеров, которая занимается «основами 

оценки техники», определила восемь центральных ценностных областей тех-

нической деятельности: 1. Способность функционирования. 2. Экономичность. 

3. Благосостояние.4. Здоровье 5. Безопасность. 6. Качество окружающей среды. 

7. Качество общества. 8. Развитие личности». (Алоиз Хунинг. Инженерная дея-

тельность с точки зрения этической и социальной ответственности // Филосо-

фия техники в ФРГ. Сборник статей: перевод с нем. и англ. Сост. Ц.Г. Арзака-

нян, В.Г. Горохов. М., Прогресс). 

- Покажите, как эти ценностные аспекты взаимосвязаны, какую иерархию меж-

ду ними можно обнаружить и как они влияют на социальное измерение и от-

ветственность инженерной деятельности. 

Знать - понятия, функции и 

категории профес-

сиональной этики; 

- этические нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

Теоретические вопросы 

1. Составьте краткий глоссарий профессиональной этики. 

2. Перечислите основные этические нормы и правила, применяемые в конкрет-

ной профессиональной деятельности. 

Педагогика и психо-

логия высшей школы Уметь - определять цели и 

содержание научного 

исследования, осно-

ванного на этических 

принципах профес-

сиональной деятель-

Практические задания 

1. Проанализируйте основные проблемы и тенденции развития этических норм 

в различных областях деятельности, в том числе научной. 

2. Какие пути развития профессиональных этических норм Вы видите в Вашей 

профессиональной деятельности. 
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ности; 

- строить профессио-

нальное взаимодейст-

вие в рамках этиче-

ских норм. 

Владеть - навыками организа-

ции и взаимодействия 

субъектов профес-

сиональной деятель-

ности в рамках науч-

ной этики. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Сформулируйте положения научной этики, которых необходимо, на Ваш 

взгляд, придерживаться в профессиональной деятельности. Разработайте при-

мерный этический кодекс организации. 

Знать - основные способы 

использования ре-

зультатов исследова-

тельской деятельно-

сти; 

- правила использова-

ния объектов интел-

лектуальной собст-

венности, принадле-

жащих другим субъ-

ектам; 

- права авторов про-

изведений,  патент-

ные права, ограниче-

ния  прав. 

Примерные тесты 

Тест Патентные права 

1. Патент на изобретение удостоверяет 

- приоритет; 

- авторство; 

- создание юридического лица. 

2. Неотчуждаемым является 

- исключительное право; 

- право авторства; 

- право на получение патента. 

3. Изобретение признаётся использованным в продукте, если продукт содержит 

- каждый признак данного изобретения; 

- хотя бы один признак данного изобретения; 

- несколько признаков данного изобретения. 

4. Является нарушением исключительного права на изобретение 

- проведение научного исследования способа, в котором использовано изобре-

тение; 

- использование изобретения для ведения домашнего хозяйства; 

- использование изобретения при оказании услуг по ведению домашнего хозяй-

Защита 

интеллектуальной 

собственности 
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ства. 

5. Право преждепользования предполагает право 

- на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема; 

- на дальнейшее возмездное использование с расширением объема; 

- на дальнейшее возмездное использование с расширением объема. 

6. Если изобретение не используется в течение 4 лет 

- патентные права передаются другому лицу Роспатентом; 

- любое лицо может требовать заключения принудительной лицензии; 

- патент аннулируется. 

7. Исключительные права на изобретение действуют 

- 5 лет; 

- 10 лет; 

- 20 лет. 

8. Исключительные права на полезную модель действуют 

- 5 лет; 

- 10 лет; 

- 20 лет. 

9. Исключительные права на промышленный образец действуют 

- 5 лет; 

- 10 лет; 

- 20 лет. 

10. Срок действия исключительного права не может быть продлён для 

- изобретений; 

- промышленных образцов; 

- полезных моделей. 

Уметь - корректно отстаи-

вать авторские права, 

соблюдать правила 

оборота объектов ин-

теллектуальной соб-

Примерные практические задания 

Задание: 

В рубрике «Картотека» найдите решение Арбитражного суда Владимирской 

области от 30.11.2017 по делу № А11-6574/2017 

http://kad.arbitr.ru/Card/4ff5f133-fc53-4768-9616-08c811c7d3a6. Найдите и вы-
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ственности; 

- распознавать неза-

конные способы ис-

пользования объектов 

интеллектуальной 

собственности; 

- аргументировано 

обосновывать поло-

жения предметной 

области знания; 

- защищать права ав-

торов и патентообла-

дателей. 

пишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом по делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. В чём состоят требования истца? 

4. Почему к участию в деле привлечена Кленова О.М.? 

5. На каком основании исключительные права перешли к ООО «ВИК-Энерго»? 

6. Каким образом вскрылся плагиат? 

7. Какими доказательствами подтверждается факт плагиата? 

8. Какие способы защиты прав интеллектуальной собственности применены в 

данном случае? 

9. Какие обстоятельства учтены судом при определении суммы компенсации? 

10. Пересматривалось ли данное дело Судом по интеллектуальным правам, ко-

гда и с каким результатом? 

Владеть - навыками договор-

ного регулирования 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности; 

- навыками охраны 

прав правообладате-

лей с помощью граж-

данско-правовых 

средств защиты, при-

менения администра-

тивного и уголовного 

законодательства. 

Примерные практические задания 

Задание: 

1. На сайте любого интересующего вас журнала найдите текст договора о пере-

даче авторского права. Например, Вестник МГТУ 

http://vestnik.magtu.ru/avtoram.html. 

2. Изучите текст договора. 

3. Определите, к какому виду договоров в сфере авторского права он относит-

ся. 

4. Заполните договор от имени автора статьи. 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Знать - основные положе-

ния существующих 

методов и способов 

Теоретические вопросы 

1. Сформулируйте цели личностного и профессионального развития, исходя из 

тенденций развития сферы профессиональной деятельности и индивидуально-

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-
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профессионального и 

личностного самооб-

разования; 

- отечественные ме-

тоды и способы про-

фессионального и 

личностного самооб-

разования и возмож-

ности их реализации; 

- отечественные и за-

рубежные  методы и 

способы профессио-

нального и личност-

ного самообразования 

и эффективности их 

реализации. 

личностных особенностей. ний в области строи-

тельства 

Уметь - формировать собст-

венный профессио-

нальный уровень и 

организовать профес-

сиональную деятель-

ность; 

- формировать собст-

венный профессио-

нальный уровень и 

организовать профес-

сиональную деятель-

ность на основе про-

фессиональных обя-

занностей; 

Практические задания 

1. Какие навыки прогнозирования, моделирования и проектирования собствен-

ной профессиональной деятельности с учетом развития современной науки и 

образования вы получили? 
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- формировать собст-

венный профессио-

нальный уровень и 

организовать профес-

сиональную деятель-

ность на основе пра-

вовых норм и профес-

сиональных обязан-

ностей. 

Владеть - приобретенным 

опытом для профес-

сионального разви-

тия; 

- методами анализа 

для профессиональ-

ного развития; 

- методами анализа и 

самоанализа для про-

фессионального раз-

вития. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Раскройте полное содержание процесса целеполагания, всех его особенностей, 

аргументированно обоснуйте критерии выбора способов профессиональной и 

личностной целереализации при решении профессиональных задач. 

Знать - основные понятия, 

пути, способы совер-

шенствования собст-

венного профессио-

нального и личност-

ного развития. 

Теоретические вопросы 

1. Опишите в форме эссе цели и перспективы профессионального и личностно-

го развития.  

2. Определите пути, способы решения задач, возникающих в ходе собственного 

профессионального и личностного развития.  

3. Подготовьте сообщение на тему «Методы и способы совершенствования 

профессионально-личностного развития». 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 

Уметь - определять цели и 

задачи собственного 

профессионального и 

Практические задания 

1. Определите методы, позволяющие выделять и формулировать цели и задачи 

собственного профессионального и личностного развития. 
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личностного разви-

тия, критически ана-

лизировать собствен-

ное профессиональ-

ное и личностное раз-

витие. 

2. Приведите примеры методов анализа и оценки собственного профессиональ-

ного и личностного развития. 

Владеть - навыками планиро-

вания и решения за-

дач профессиональ-

ного и личностного 

развития. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Подготовьте план с анализом уровня собственного профессионального и лич-

ностного развития и перспективами дальнейшего самосовершенствования.  

Определите перспективы и направления решения задач собственного профес-

сионального и личностного развития и самореализации в профессиональной 

деятельности. Представьте описание в виде последовательных действий. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 – владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области строительства 

Знать - основные принципы 

оценки физического 

износа конструкций; 

- основы расчетов фи-

зического износа зда-

ний, оценка их техни-

ческого состояния; 

- методики современ-

ных расчетов физиче-

ского износа уни-

кальных зданий и со-

оружений, определе-

ние остаточного ре-

сурса. 

Теоретические вопросы 

1. Что такое физический износ конструкции? 

2. Какие признаки физического износа вы знаете? 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 

Уметь - выполнять оценку 

технического состоя-

Практические задания 

1. Требуется определить физический износ трехслойных панельных стен тол-
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ния основных строи-

тельных конструкций; 

- выполнять оценку 

технического состоя-

ния строительных 

конструкций любой 

сложности; 

- выполнять оценку 

технического состоя-

ния уникальных 

строительных конст-

рукций, используя 

различные методики. 

щиной 35 см с утеплителем из цементного фибролита в доме со сроком экс-

плуатации 18 лет. В соответствии с указанием ВСН определяем физический 

износ панели по техническому состоянию и по сроку службы. 

Владеть - приемами проведе-

ния усиления отдель-

ных конструкций зда-

ний; 

- приемами реконст-

рукции различных 

типов зданий; 

- приемами реконст-

рукции уникальных 

зданий и сооружений. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Перечислите методы усиления наземных конструкций зданий и сооружений. 

2. Этапы проектирования усилений конструкций. 

3. Расчеты нагрузок и усилений. 

4. Оформление разделов проекта, описание решений по усилению перекрытий. 

Знать - основные определе-

ния методологии; 

- критерии научности 

деятельности; 

- нормы научной эти-

ки; 

- основные методы 

Перечень теоретических вопросов 

1. Философско-психологические основания методологии. 

2. Системотехнические основания методологии. 

3. Опишите теоретические методы-операции, планируемых к применению в 

научно-исследовательской работе. 

4. Опишите теоретические методы-действия, планируемых к применению в на-

учно-исследовательской работе. 

Методология и ин-

формационные тех-

нологии в научных 

исследованиях 
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теоретических и эм-

пирических исследо-

ваний в коллективной 

и индивидуальной 

научной деятельно-

сти; 

- стадии, фазы и эта-

пы в организации на-

учной деятельности. 

Уметь - выделять стадии, 

фазы и этапы органи-

зации научной дея-

тельности; 

- обосновывать при-

влечение специали-

стов к решению типо-

вых задач; 

- распознавать крите-

рии научной деятель-

ности; 

- приобретать знания 

в области математи-

ческого моделирова-

ния; 

- корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать поло-

жения в области ма-

тематического моде-

лирования; 

Практические задания 

Выполнить построение схем иерархической классификации, приведенных на 

рисунке. 

 
Рис. Схема классификации мер сходства при обработке экспериментальных 

данных 
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- обсуждать способы 

эффективного реше-

ния задачи методами 

математического мо-

делирования; 

- использовать на 

междисциплинарном 

уровне знания по ор-

ганизации научной 

деятельности. 

Владеть - способами демонст-

рации умений вести 

индивидуальную на-

учную деятельность; 

- способами оценки 

значимости и практи-

ческой пригодности 

полученных результа-

тов; 

- профессиональным 

языком математиче-

ского моделирования 

и численных методов; 

- навыков коллектив-

ной научной деятель-

ности; 

- навыками и методи-

ками обобщения ре-

зультатов решения, 

экспериментальной 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Для предполагаемых диссертационных исследований построить схему класси-

фикации, определяющей вид объекта исследования. Для построения схемы вы-

делить классификационные признаки и элементы каждой группы. На схеме 

должно быть отображено не менее трех уровней классификации. 
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деятельности; 

- навыками примене-

ния теоретических и 

эмпирических мето-

дов-действий и мето-

дов-операций; 

- навыками примене-

ния результатов ре-

шения, эксперимен-

тальной деятельно-

сти; 

- навыками совер-

шенствования про-

фессиональных зна-

ний и умений путем 

способами использо-

вания возможностей 

информационной 

среды. 

Уметь - применять имею-

щиеся знания методо-

логии исследований в 

области строительст-

ва в исследователь-

ской работе и на 

практике. 

Примерные практические задания для экзамена (5 семестр) 

1. Дано: трубобетонная колонна квадратного поперечного сечения высотой 

H=6 м. Размер стороны поперечного сечения колонны b = 500 мм. Толщина 

стенки δ = 20 мм. Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 

ГПа. Для изготовления используется бетон с классом прочности на сжатие В60. 

Нормативное сопротивление бетона сжатию Rbu = 33 МПа, коэффициент усло-

вий работы γb1 = 0,9. Подача бетонной смеси при формовании колонны осуще-

ствляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. На-

чальный модуль упругости бетона Eb = 39,5 ГПа. Определить несущую способ-

ность колонны. 

2. Дано: трубобетонная колонна квадратного поперечного сечения высотой 

Спецдисциплина 
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H=6 м, загруженная сжимающей силой с эксцентриситетом e0 = 200 мм. Размер 

стороны поперечного сечения колонны b = 500 мм. Толщина стенки δ = 20 мм. 

Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготов-

ления используется бетон с классом прочности на сжатие В60. Нормативное 

сопротивление бетона сжатию Rbu = 33 МПа, коэффициент условий работы γb1 

= 0,9. Подача бетонной смеси при формовании колонны осуществляется снизу-

вверх, поэтому коэффициент условий работы γb3 = 1,0. Начальный модуль уп-

ругости бетона Eb = 39,5 ГПа. Определить несущую способность колонны. 

Владеть - методологией теоре-

тических и экспери-

ментальных исследо-

ваний в области 

строительства; 

- навыками использо-

вания аппарата мате-

матической статисти-

ки при эксперимен-

тальных исследова-

ниях. 

Комплексное задание 

Выполнить статистическую обработку результатов экспериментальных иссле-

дований материалов и образцов. Выявить теоретические закономерности и со-

ставить алгоритм расчета по разработанной методике расчета. Сопоставить 

опытные данные и результаты расчета по полученной методике. Проанализи-

ровать полученные результаты и сформулировать выводы. 

Знать - этапы и методы тех-

нического обследова-

ния зданий и соору-

жений; 

- методы диагностики 

состояния зданий и 

сооружений; 

- общие законы и тех-

нические направления 

развития строитель-

ного проектирования 

Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой (3 семестр) 

1. Роль реконструкции зданий и сооружений в решении социальных, градо-

строительных и архитектурных задач. 

2. Срок службы зданий и их фактический износ. Расчетные и фактические дан-

ные о сроках службы зданий. 

3. Оценка стоимости и качества зданий и их элементов. 

4. Предварительная оценка возможности и целесообразности реконструкции 

жилых зданий. 

5. Особенности реконструкции производственных зданий и необходимость ее 

проведения. 

6. Задачи обследований зданий и сооружений. Основные виды обмеров зданий 

Методы реконструк-

ции и переустройства 

зданий 
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в технологии рекон-

струкции зданий; 

- основные характер-

ные особенности ве-

дущих технологиче-

ских процессов при 

реконструкции. 

и их элементов. 

7. Особо точные виды обмеров, обмерные чертежи при обследовании зданий и 

сооружений. 

8. Методы обследований состояния зданий и конструкций и технические изы-

скания. 

9. Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций. 

10. Техника безопасности при диагностике зданий. 

11. Определение деформаций зданий и сооружений. 

12. Натурные испытания. 

13. Классификация конструктивных элементов по степени износа. 

14. Обследование оснований и фундаментов. 

15. Методика диагностики бетонных и железобетонных конструкций. 

16. Обследование каменных и армокаменных конструкций. 

17. Особенности диагностики металлических конструкций. 

18. Дефектоскопия деревянных элементов. 

19. Способы выявления состояния заменяемых и несменяемых конструктивных 

элементов здания. 

20. Составление заключения о техническом состоянии зданий и сооружений. 

21. Получение и представление данных для проектирования реконструкции. 

22. Инженерные изыскания площадки реконструируемого объекта. 

23. Оценка стойкости бетона к воздействиям планируемой эксплуатационной 

среды. 

24. Учет нагрузок и воздействий при проектировании реконструкции. 

25. Особенности реконструкции промышленных зданий и сооружений. 

Уметь - проводить диагно-

стику и оценку со-

стояния строительных 

конструкций реконст-

руируемых зданий; 

- практически реали-

Примерные практические задания для зачета с оценкой (3 семестр) 

1. На основе предложенных исходных данных определить физический износ 

конструктивных элементов здания. Проанализировать износ конструкций, дать 

общую характеристику технического состояния здания, установить первооче-

редные мероприятия по реконструкции и восстановлению элементов зданий. 

2. Выполнить перепланировку предложенного типового этажа жилого дома. 
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зовывать технологии 

реконструкции. 

3. Выполнить реконструкцию предложенного микрорайона. 

Владеть - методами и спосо-

бами визуальной и 

инструментальной 

оценки и контроля 

технического состоя-

ния конструкций. 

Комплексное задание 

Общая тема индивидуальной работы – «Проектирование надстройки одного 

этажа промышленного здания». 

Исходными данными для проектирования являются: 

- задание на проектирование; 

- рабочие чертежи здания или сооружения; 

- технический паспорт здания (сооружения); 

- данные о результатах обследования технического состояния здания (сооруже-

ния) 

ОПК-2 – владением культурой научного исследования в области строительства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Знать - основные положе-

ния общепринятых 

методов освидетель-

ствования зданий с 

применением отече-

ственной аппаратуры; 

- современное со-

стояние методов ос-

видетельствования 

несущих конструкций 

зданий с применени-

ем отечественных из-

мерительных систем; 

- современное со-

стояние методов ос-

видетельствования  

зданий и сооружений 

Теоретические вопросы 

1. Основные метрологические характеристики средств измерений. 

2. Основы теории планирования эксперимента. 

3. Особенности измерительных средств. 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 
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с помощью отечест-

венных и зарубежных 

измерительных сис-

тем. 

Уметь - использовать полу-

ченные знания при 

составлении блок-

схем измерительной 

аппаратуры; 

- использовать полу-

ченные знания при 

назначении этапов 

исследований с при-

менением отечест-

венных измеритель-

ных систем; 

- использовать полу-

ченные знания при 

составлении ориги-

нальных схем испы-

таний с применением 

отечественных и за-

рубежных информа-

ционно-

измерительных сис-

тем. 

Практические задания 

1. Измерительные приборы для проведения статических испытаний конструк-

ций. 

2. Методы оценки характеристик первичных измерительных устройств (датчи-

ков). 

Владеть - навыками работы с 

измерительной аппа-

ратурой; 

- технологией прове-

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Обработка экспериментальных данных и определение значений исследуемых 

величин по результатам измерений. 

2. Определение физико-механических характеристик материалов. 
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дения эксперимен-

тальных исследова-

ний с применением 

современной измери-

тельной аппаратуры; 

- технологией прове-

дения уникальных 

экспериментальных 

исследований с при-

менением новейших 

информационно-

измерительных сис-

тем. 

3. Метод проникающих сред. 

4. Механические методы испытаний. 

5. Акустические методы испытаний конструкций. 

Знать - базовые основы 

культуры научного 

исследования в об-

ласти строительства; 

- практические и тео-

ретические методы 

научного исследова-

ния в области строи-

тельства; 

- современные высо-

котехнологичные ме-

тоды научного иссле-

дования как в РФ, так 

и за рубежом. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Основы метода конечных элементов. 

2. Принципы построения расчётных схем. 

3. Приёмы, используемые при создании расчётных схем. 

4. Обработка результатов компьютерного моделирования. 

5. Исходные данные для проведения экспериментального исследования. 

6. Методика изготовления лабораторных образцов. 

7. Основы планирования эксперимента. 

Спецдисциплина 

Уметь - использовать полу-

ченные базовые зна-

ния основ культуры 

Примерные практические задания для экзамена (5 семестр) 

1. Дано: трубобетонная колонна квадратного поперечного сечения высотой 

H=6 м. Размер стороны поперечного сечения колонны b = 500 мм. Толщина 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

научного исследова-

ния в области строи-

тельства; 

- применять практи-

ческие и теоретиче-

ские методы научного 

исследования в об-

ласти строительства; 

- использовать в ра-

боте современные 

высокотехнологичные 

методы научного ис-

следования. 

стенки δ = 20 мм. Бетон класса прочности на сжатие В100 (Rbn = 71 МПа). В 

бетонном ядре равномерно распределена продольная арматура 6 Ø25 A800, во-

круг которой навита спиральная арматура из канатов Ø6 К1500 с шагом витков 

s = 50 мм. Диаметр спиральной арматуры dc = 450 мм. Сталь трубы марки 

09Г2С с нормативным сопротивлением растяжению Rsn = 345 МПа. Опреде-

лить несущую способность колонны. 

2. Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со 

связевым каркасом и высотой этажа h = 4,2 м. Диаметр стальной трубы d = 630 

мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Бетон класса прочности на сжатие В40 (Rbn = 29 

МПа). Сталь трубы класса С 345. В бетонном ядре равномерно распределена 

продольная арматура 16 Ø25 A800, вокруг которой навита спиральная арматура 

Ø10 А600С с шагом витков s = 40 мм. Диаметр спирали dc=580 мм. Определить 

несущую способность колонны. 

Владеть - культурой научного 

исследования в об-

ласти строительства, 

в том числе с исполь-

зованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Комплексное задание 

Выполнить статистическую обработку результатов экспериментальных иссле-

дований материалов и образцов. Выявить теоретические закономерности и со-

ставить алгоритм расчета по разработанной методике расчета. Сопоставить 

опытные данные и результаты расчета по полученной методике. Проанализи-

ровать полученные результаты и сформулировать выводы. 

ОПК-3 – способностью соблюдать нормы научной этики и авторских прав 

Знать - основные положе-

ния норм научной 

этики; 

- основные положе-

ния норм научной 

этики и авторских 

прав; 

- юридические нормы 

Теоретические вопросы 

1. Что понимается под авторскими правами? 

2. Какими правами обладает автор произведений?  

3. Каковы сроки действия охраны авторства? 

4. Какие возможности может дать автору лицензионный договор? 

5. Какие меры защиты исключительных прав автора предусмотрены ГК РФ? 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

соблюдения автор-

ских прав и научной 

этики. 

Уметь - использовать полу-

ченные знания при 

выполнении НИР; 

- использовать полу-

ченные знания при 

подготовке тезисов 

докладов и выступле-

ний на аспирантских 

семинарах; 

- использовать полу-

ченные знания при 

подготовке публика-

ций и патентовании 

изобретений. 

Практические задания 

Используя данные СПС Консультант Плюс найдите решение Арбитражного 

суда Кемеровской области от 13 сентября 2018 г. по делу № А27-14943/2018. 

Найдите в тексте решения и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. В чем состоит нарушение исключительных прав? 

2. Проводилась ли экспертиза по данному делу? 

3. Необходимо ли доказывать вину нарушителя исключительных прав в данном 

деле? 

4. Какой размер компенсации предусмотрен законом за нарушение исключи-

тельных прав? 

Владеть - способностью со-

блюдать нормы науч-

ной этики; 

- способностью со-

блюдать нормы науч-

ной этики при работе 

в соавторстве; 

- способностью со-

блюдать нормы науч-

ной этики и автор-

ских прав. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Используя ресурсы официального сайта Федерального института промышлен-

ной собственности (ФИПС), найдите Российский сервер Еspacenet 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/ru-espace-net/index.php . 

Войдите в систему https://ru.espacenet.com/classification?locale=ru_RU 

Проведите интеллектуальный поиск по ключевым словам, относящимся к ин-

тересующей вас отрасли. 

Знать - основные определе-

ния и понятия: автор-

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под авторскими правами? 

Защита 

интеллектуальной 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ское право, патентное 

право, автор резуль-

тата интеллектуаль-

ной деятельности, па-

тентный поверенный, 

изобретение, полезная 

модель и промыш-

ленный образец; 

- виды охраняемых 

результатов интел-

лектуальной деятель-

ности и средств инди-

видуализации; 

- особенности воз-

никновения, осущест-

вления, изменения, 

прекращения прав на 

интеллектуальную 

собственность; 

- правовое положение 

участников отноше-

ний по использова-

нию интеллектуаль-

ной собственности; 

- особенности дого-

ворного регулирова-

ния отчуждения ис-

ключительного права 

и выдачи лицензий; 

- особенности охраны 

2. Какими правами обладает автор произведений? 

3. Какие виды произведений охраняются авторским правом? 

4. Кто является автором произведения? 

5. Кто является соавторами произведения? 

6. Может ли соавтор самостоятельно использовать созданную им часть произ-

ведения? 

7. Что такое составное произведение? 

8. Что такое производное произведение? 

9. Является ли объектом авторских прав расписание поездов? 

10. Является ли переводчик субъектом авторского права на перевод? 

11. Является ли автор интернет-сайта субъектом авторского права? 

12. Каковы сроки действия охраны авторства? 

13. В каких случаях допускается свободное использование произведения без 

согласия автора? 

14. Что такое исключительное право на произведение? 

15. Каковы сроки действия исключительного права на произведение? 

16. Как определяется статус произведения после прекращения действия исклю-

чительного права? 

17. Переходит ли исключительное право на произведение по наследству? 

18. Возможна ли передача исключительных прав на произведение по договору? 

19. Какие возможности может дать автору лицензионный договор? 

20. Какие меры защиты исключительных прав автора предусмотрены ГК РФ? 

собственности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

прав правообладате-

лей с помощью граж-

данско-правовых 

средств защиты, при-

менения администра-

тивного и уголовного 

законодательства. 

Уметь - осуществлять ком-

плекс мер по выявле-

нию и правовой охра-

не объектов интел-

лектуальной собст-

венности; 

- пользоваться ин-

формационными ре-

сурсами СПС Кон-

сультант Плюс, СПС 

Гарант, Суда по ин-

теллектуальным пра-

вам, Роспатента, 

ФИПС, зарубежных 

патентных ведомств; 

- обсуждать способы 

эффективной защиты 

объектов интеллекту-

альной собственно-

сти; 

- объяснять (выявлять 

и строить) алгоритмы 

защиты объектов ин-

Примерные практические задания 

Используя данные СПС Консультант Плюс найдите решение Арбитражного 

суда Кемеровской области от 13 сентября 2018 г. по делу № А27-14943/2018. 

Найдите в тексте решения и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом? 

2. Кто является ответчиком? 

3. В чем состоят исковые требования истца? 

4. К каким объектам авторских прав относится рисунок «Медведь»? 

5. В чём заключается исключительность права на результат интеллектуальной 

деятельности? 

6. Каким образом может передаваться право использования произведения? 

7. Кто является обладателем исключительных прав на изображение «Мед-

ведь»? 

8. На каком основание ООО «Маша и Медведь» обладает правом использова-

ния рисунка? 

9. На каком основание ООО «Протей» использовало рисунок «Медведь»? 

10. В чем состоит нарушение исключительных прав? 

11. Проводилась ли экспертиза по данному делу? 

12. Необходимо ли доказывать вину нарушителя исключительных прав в дан-

ном деле? 

13. Какой размер компенсации предусмотрен законом за нарушение исключи-

тельных прав? 

14. Какой размер компенсации требует истец? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

теллектуальной соб-

ственности; 

- применять получен-

ные знания в профес-

сиональной деятель-

ности; использовать 

их на междисципли-

нарном уровне; 

- приобретать новые 

знания в области за-

щиты интеллектуаль-

ной собственности. 

15. Предусматривает ли ГК РФ другие варианты компенсации? 

16. На каком основании вещественное доказательство по данному делу подле-

жит уничтожению? 

17. Какое решение принял суд? 

Владеть - навыками информа-

ционного поиска пра-

вовой информации с 

помощью СПС Кон-

сультант Плюс и Га-

рант, ресурсов офи-

циального сайта Суда 

по интеллектуальным 

правам; 

- навыками поиска 

патентной информа-

ции ФГБУ ФИПС и 

зарубежных патент-

ных ведомств; 

- навыками анализа 

юридических фактов 

при осуществлении 

защиты интеллекту-

Примерные практические задания 

Используя ресурсы официального сайта Федерального института промышлен-

ной собственности (ФИПС), найдите Российский сервер Еspacenet 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/ru-espace-net/index.php. 

Войдите в систему https://ru.espacenet.com/classification?locale=ru_RU 

Проведите интеллектуальный поиск по ключевым словам, относящимся к ин-

тересующей вас отрасли. 

Проведите расширенный поиск по ключевым словам, относящимся к интере-

сующей вас отрасли. 

Проведите расширенный поиск по названию организации – определите количе-

ство патентов Магнитогорского металлургического комбината в системе. 

Проведите расширенный поиск по ФИО изобретателя/заявителя – профессоров 

вашего института (кафедры), других известных вам лиц, занимающихся техни-

ческим творчеством. 

Определите индекс Совместной патентной классификации, относящийся к ва-

шей отрасли знаний или интересующей вас отрасли. Проведите интеллектуаль-

ный и расширенный поиск по индексам патентной классификации относящих-

ся к вашей отрасли знаний или интересующей вас отрасли. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

альных прав; 

- навыками составле-

ния заявочной доку-

ментации для получе-

ния правовой охраны 

объектов промыш-

ленной собственно-

сти; 

- профессиональным 

языком в сфере защи-

ты интеллектуальной 

собственности; 

- способами совер-

шенствования про-

фессиональных зна-

ний и умений путем 

использования воз-

можностей информа-

ционной среды. 

ОПК-4 – способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов 

Знать - основные принципы 

применения приборов 

для измерения проги-

бов и углов поворота; 

- основы применения 

приборов для нераз-

рушающих испыта-

ний строительных 

конструкций; 

- основы применения 

Теоретические вопросы 

1. Методика натурных испытаний. 

2. Методы и определения полных напряжений в несущих конструкциях экс-

плуатируемых сооружений. 

3. Уточнение расчетной схемы модели конструкций по результатам испытаний 

пробными нагружениями. 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

тензометрических из-

мерительно-

информационных 

систем и тахеометров. 

Уметь - выполнять оценку 

отклонений конст-

рукций от проектного 

положения; 

- выполнять оценку 

повреждаемости 

строительных конст-

рукций; 

- выполнять оценку 

технического состоя-

ния строительных 

конструкций, при ис-

пользовании различ-

ных методик. 

Практические задания 

1. Что такое погрешность измерений. 

2. Что такое «вариация»? 

3. Что такое «класс точности»? 

Владеть - приемами замеров 

линейных и угловых 

перемещений; 

- приемами выявле-

ния скрытых дефек-

тов в строительных 

конструкциях; 

- приемами оценки 

напряженно-

деформированного 

состояния строитель-

ных конструкций по 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Методика статических испытаний. 

2. Испытания натурных сооружений динамической эксплуатационной нагруз-

кой. 

3. Испытания конструкций и сооружений искусственно создаваемой вибраци-

онной нагрузкой. 

4. Динамические испытания при кратковременном воздействии. 

5. Методика испытания сосудов давления. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

результатам статиче-

ских и динамических 

испытаний. 

Владеть - основами инстру-

ментальной обработ-

ки результатов экспе-

риментального иссле-

дования; 

- навыками использо-

вания современных 

программных ком-

плексов обработки 

результатов экспери-

ментального исследо-

вания. 

Комплексное задание 

Выполнить статистическую обработку результатов экспериментальных иссле-

дований материалов и образцов. Выявить теоретические закономерности и со-

ставить алгоритм расчета по разработанной методике расчета. Сопоставить 

опытные данные и результаты расчета по полученной методике. Проанализи-

ровать полученные результаты и сформулировать выводы. 
Спецдисциплина 

Уметь Основы применения 

тензометрических из-

мерительно-

информационных 

систем и тахеометров 

Теоретические вопросы 

1. Основное назначения тензометрических приборов; 

2. Область применения тензометров; 

3. Принцип работы тензодатчиков; 

4. Классификация тензометров; 

5. Общие сведения о тензометрических приборах и системах; 

6. Сущность тахеометрической съёмки; 

7. Порядок выполнения тахеометрической съёмки; 

8. Составление плана тахеометрической съёмки; 

9. Автоматизация тахеометрической съёмки; 

10. Классификация и состав тахеометра. 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Владеть Выполнять оценку 

технического состоя-

ния строительных 

конструкций, при ис-

Примерные практические задания 

1. Дать краткую характеристику разрушающим и неразрушающим методам 

контроля ЖБК и металлических конструкций, описать их основные преимуще-

ства и недостатки. Оформить отчёт в качестве реферата; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

пользовании различ-

ных методик 

2. На рисунке приведена схема разрушения железобетонного элемента. Опре-

делить причину потери несущей способности конструкции и привести методи-

ки обследования, позволяющие на ранних стадиях выявить причину выхода 

элемента из строя, входящие в группу неразрушающих методов контроля; 

 
3. На рисунке приведён дефект несущей стены здания. Используя методики 

разрушающего и неразрушающего контроля описать метод определения техни-

ческого состояния конструкции и порядок действий по устранению дефекта. 

 

 
 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Владеть Приемами оценки на-

пряженно-

деформированного 

состояния строитель-

ных конструкций по 

результатам статиче-

ских и динамических 

испытаний 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Разработать экспериментальную методику и провести эксперимент (натурно 

или численно с помощью комплексов на базе МКЭ) по теме диссертационного 

исследования с целью определения основных характеристик опытного образца, 

позволяющих сделать оценку и анализ НДС конструкции относительно её со-

противления статическому или (и) динамическому воздействию(ям). Результа-

ты экспериментальных исследований оформить в виде одной из глав отчёта по 

практике. 

ОПК-5 – способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций 

Знать - терминологию и об-

зор предшествующих 

исследований; 

- состояние вопроса 

по результатам отече-

ственных исследова-

ний; 

- состояние вопроса 

по результатам отече-

ственных и зарубеж-

ных исследований. 

Теоретические вопросы 

1. Что такое бетон? 

2. Что такое железобетон? 

3. Терминологическую лексику на иностранном языке по своей специальности, 

аналитические и фразеологические словосочетания, характерные для устной 

речи. 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 

Уметь - использовать полу-

ченные знания при 

обсуждении результа-

тов исследований на 

технических совеща-

ниях; 

- использовать полу-

ченные знания и соб-

ственные результаты 

исследований при об-

Практические задания 

1. Основные принципы расчетов надежности и долговечности строительных 

конструкций с позиций механики разрушения. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

суждении на аспи-

рантских семинарах; 

- использовать полу-

ченные знания и ре-

зультаты собственных 

исследований для 

представления их в 

виде научных публи-

каций и презентаций. 

Владеть - способностью по-

следовательного из-

ложения материала; 

- способностью пред-

ставлять материал на 

плакатах; 

- способностью пред-

ставлять материал в 

виде презентации. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Методики современных междисциплинарных комплексных исследований. 

С помощью любых программ для визуализации, представьте результаты экспе-

римента. 

Знать - основные определе-

ния и понятия в об-

ласти информацион-

ных технологий; 

- основные правила 

обработки информа-

ции, полученной в 

ходе научных иссле-

дований; 

- определения про-

цессов информацион-

ных процессов, сис-

Перечень теоретических вопросов 

1. Характеристика научной деятельности: коллективная и индивидуальная на-

учная деятельность. 

2. Приведите концепцию индивидуальных научных исследований. 

3. Опишите эмпирические методы-операции, планируемых к применению в на-

учно-исследовательской работе. 

4. Опишите эмпирические методы-действия, планируемых к применению в на-

учно-5. Исследовательской работе. 

Методология и ин-

формационные тех-

нологии в научных 

исследованиях 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

тем и технологий; 

- приемы представле-

ния результатов на-

учных исследований в 

виде научных публи-

каций. 

Уметь - выделять этапы об-

работки научной ин-

формации; 

- обосновывать при-

менение программ-

ных средств для об-

работки научной ин-

формации; 

- приобретать и рас-

ширять знания в об-

ласти применения 

информационных 

технологий; 

- обсуждать способы 

эффективного реше-

ния задачи с исполь-

зование информаци-

онных технологий; 

- использовать на 

междисциплинарном 

уровне знания по об-

работке информации. 

Практические задания 

1. На основании диаграмм, приведенных на рисунке, изучить передачу ресур-

сов по уровням декомпозиции. 

 
Рис. Диаграмма декомпозиции: а – А1; б – А2 

 

2. Рассмотреть несколько аспектов для идеи «Исследование влияния схемы 

расстановки форсунок на формирование непрерывно-литой заготовки». 

Владеть - способами демонст-

рации использовании 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Построить проект IDEF0 диаграммы для объекта диссертационного исследо-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

информационных 

технологий в научных 

исследованиях; 

- основными метода-

ми решения типовых 

задач с помощью ин-

формационных тех-

нологий; 

- методиками исполь-

зования информаци-

онных технологий в 

обработке научной 

информации; 

- навыками и методи-

ками обобщения ре-

зультатов экспери-

ментальной деятель-

ности; 

- навыками совер-

шенствования про-

фессиональных зна-

ний и умений путем 

использования воз-

можностей информа-

ционных технологий 

для подготовки пуб-

ликаций. 

вания. 

2. Построить проект IDEF0 диаграммы для процессов диссертационного иссле-

дования. 

Знать Состояние вопроса по 

результатам отечест-

венных исследований 

Теоретические вопросы 

1. Характерные черты современной науки и научно-исследовательской дея-

тельности; 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

2. Что понимается под методом исследования; 

3. Методология теоретических научных исследований; 

4. Методология экспериментальных исследований; 

5.  Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование вы-

водов и   предложений; 

6. Требования, предъявляемые к выполнению исследований посредством пла-

нирования эксперимента; 

7. Порядок статистической обработки результатов эксперимента; 

8. Цели дисперсионного анализа и основные этапы его реализации; 

9. Цели корреляционного анализа. Порядок парного и множественного корре-

ляционного анализа; 

10. Цель регрессионного анализа. Порядок парного и множественного регрес-

сионного анализа; 

11. Цели и основные положения планирования эксперимента; 

12. Полный факторный эксперимент; 

13. Дробный факторный эксперимент; 

14. Решение экстремальных задач методами планирования эксперимента; 

15. Решение аппроксимационных задач методами планирования эксперимента. 

профессиональной дея-

тельности 

Уметь Использовать полу-

ченные знания и ре-

зультаты собственных 

исследований для 

представления их в 

виде научных публи-

каций и презентаций 

Примерные практические задания 

1. По результатам проведённого эксперимента по теме диссертационного ис-

следования подготовить статью, соответствующую требованиям ВАК или Sco-

pus; 

2. Проанализировать полученные экспериментальные данные и дать оценку 

НДС опытного образца, оформив результаты исследования в качестве доклада 

по защите отчёта по практике. 

Владеть Способностью пред-

ставлять материал в 

виде презентации 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Оформить исследования, полученные в рамках прохождения практики, для 

участия в научных конкурсах, требующих выступления перед научной колле-

гией и высокого уровня подготовки текстов научных докладов и презентаций.  

ОПК-6 – способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

в области строительства 

Знать - основные положе-

ния методов расчета 

вновь возводимых 

строительных конст-

рукций; 

- основные положе-

ния отечественных  

методов расчета 

вновь возводимых, 

восстанавливаемых и 

усиливаемых строи-

тельных конструкций; 

- современное со-

стояние отечествен-

ных и зарубежных 

методов расчета 

вновь возводимых, 

восстанавливаемых и 

усиливаемых строи-

тельных конструкций. 

Теоретические вопросы 

1. Принципы полувероятностного расчета несущей способности строительных 

конструкций по первой группе предельных состояний. 

2. Принципы полувероятностного расчета несущей способности строительных 

конструкций по второй группе предельных состояний. 

3. Кем и как устанавливается уровень ответственности здания?  

4. Что такое гарантия неразрушимости? 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-

тельства 

Уметь - использовать полу-

ченные знания в 

практике проектиро-

вания; 

- использовать полу-

ченные знания в 

практике проектиро-

вания эффективных 

усилений поврежден-

Практические задания 

1. Как определить математическое ожидание несущей способности при норма-

тивном значении характеристики безопасности? 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ных конструкций; 

- использовать полу-

ченные знания в на-

учно-

исследовательской 

работе. 

Владеть - навыками современ-

ных эффективных ме-

тодов расчета конст-

рукций; 

- основами математи-

ческого аппарата для 

расчета эффективных 

усилений поврежден-

ных конструкций и 

проектирования вновь 

возводимых зданий; 

- способностью к раз-

работке новых  эф-

фективных методов 

расчета конструкций 

вновь возводимых, 

восстанавливаемых и 

усиливаемых зданий 

и сооружений. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Выполнить расчеты несущей способности трубобетонных колонн с использо-

ванием современных программных комплексов при различных исходных дан-

ных. Сопоставить полученные результаты с данными опубликованных экспе-

риментов. Сформулировать выводы. 

ОПК-7 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области строительства 

Знать - задачи, которые не-

обходимо выполнить 

каждому участнику в 

составе научно-

Теоретические вопросы 

1. Понятия «научный коллектив», «исследовательский коллектив», «программа 

научного эксперимента». 

2. Особенности организации разработки программы научного эксперимента. 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

исследовательского 

коллектива; 

- цели и задачи экспе-

риментальных иссле-

дований; 

- актуальность и на-

учную новизну экс-

периментальных ис-

следований, объем и 

достоверность полу-

ченной информации. 

3. Принципы организации работы исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности и их реализация. 

тельства 

Уметь - работать с техниче-

ской документацией; 

- проводить подгото-

вительную работу, 

распределять обязан-

ности между членами 

исследовательского 

коллектива; 

- руководить подклю-

чением первичных 

регистраторов изме-

ряемых величин, на-

стройкой информаци-

онно-измерительных 

систем. 

Практические задания 

1. Выявите объекты и цель программы научного эксперимента. 

2. Определите этапы, структурные компоненты научного эксперимента. 

3. Организуйте работу в исследовательском коллективе с учетом личностных 

особенностей его участников. 

Владеть - способами первич-

ной обработки экспе-

риментального мате-

риала; 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Основы метрологии и стандартизации в строительстве. 

2. Оценка эффективности экспериментальных исследований. 

3. Методы приложения динамических нагрузок. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

- способами матема-

тической обработки 

экспериментального 

материала; 

- способностью 

обобщения результа-

тов эксперименталь-

ных исследований. 

Знать - понятия «научный 

коллектив», «иссле-

довательский коллек-

тив», «программа на-

учного эксперимен-

та»; 

- принципы организа-

ции работы исследо-

вательского коллек-

тива в области про-

фессиональной дея-

тельности и их реали-

зация. 

Теоретические вопросы 

1. Дайте определение понятиям: «научный коллектив», «исследовательский 

коллектив», «программа научного эксперимента». 

2. Каковы принципы организации работы исследовательского коллектива в об-

ласти Вашей профессиональной деятельности? 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 

Уметь - определять этапы, 

структурные компо-

ненты научного экс-

перимента и органи-

зовывать работу ис-

следовательского 

коллектива с учетом 

личностных особен-

ностей его участни-

Практические задания 

1. Перечислите основные этапы экспериментальной деятельности, определите 

функции исполнителей на каждом этапе. 

2. Раскройте, каким образом учитываются индивидуальные особенности чле-

нов исследовательского коллектива. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ков. 

Владеть - навыками организа-

ции работы исследо-

вательского коллек-

тива по разработке 

программы научного 

эксперимента; опре-

делению его этапов, а 

также реализации на-

учного проекта. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Опишите конкретное научное исследование с выделением основных этапов и 

функциональных требований к исполнителям. 

2. Приведите примеры методов определения готовности исполнителей к вы-

полнению конкретного научного исследования. 

Знать - основные термины и 

определения. Понятия 

«научный коллектив», 

«исследовательский 

коллектив», «про-

грамма научного экс-

перимента»; 

- особенности органи-

зации комплексной 

разработки програм-

мы научных экспери-

ментов и испытаний в 

области строительст-

ва; 

- принципы организа-

ции работы исследо-

вательского коллек-

тива в области про-

фессиональной дея-

тельности и их реа-

Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Дать определение: что такое исследовательский коллектив и каковы их виды. 

2. Отличительные признаки исследовательской деятельности в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования. 

3. Дать определение принципов организации работы исследовательского кол-

лектива в области строительных наук. 

4. Как взаимосвязаны принципы, методы и средства организации работы ис-

следовательского коллектива в области строительных наук и правила их реали-

зации. 

5. Опишите сущность принципов организации работы исследовательского кол-

лектива в области строительных наук 

6. Приведите приметы принципов и правил их реализации применительно к 

организации работы исследовательского коллектива в области строительства 

Педагогическая прак-

тика 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

лизация. 

Уметь - определять объекты 

и цель программы на-

учных экспериментов 

и испытаний в облас-

ти строи-тельства; 

- определять последо-

вательность этапов и 

структурные компо-

ненты научного экс-

перимента; 

- организовывать ра-

боту в исследователь-

ском коллективе с 

учетом личностных 

особенностей его уча-

стников. 

Практические задания 

1. Составить перечень объектов и направлений научных исследований и испы-

таний с области строительства. 

2. Написать программу последовательных этапов проведения исследований и 

экспериментов. 

3. Оценить действия исследовательского коллектива при реализации исследо-

ваний и экспери-ментов.  

4. Определить с учетом личностных качеств каждого, какие функции и задания 

для них подходят более всего. 

5. Скорректировать программу эксперимента с учетом этого анализа. 

Владеть  Практические задания 

1. Разработать возможную программу научных экспериментов и испытаний 

студенческого коллектива в области строительства. 

2. Проанализировать структурные компоненты научных экспериментов и ис-

пытаний, проводимых в области строительства. 

3. Провести беседу с преподавателями кафедры по вопросам составления про-

грамм экспериментальных исследований и разработке учебно-методической 

документации по преподаванию дисциплин с области строительства. 

ОПК-8 – готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Знать - основные положе-

ния методик проведе-

ния учебных занятий; 

- основные образова-

Теоретические вопросы 

1. Опишите закономерности и принципы организации преподавательской дея-

тельности в высшей школе 

2. Опишите содержание, структуру, функцию преподавательской деятельности 

Методы теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области строи-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

тельные программы 

высшего образования; 

- основные образова-

тельные программы 

высшего образования 

для студентов-

бакалавров очной и 

заочной форм обуче-

ния. 

в высшей школе. 

3. Объясните понятия «преподавательская деятельность», виды преподаватель-

ской деятельности. 

тельства 

Уметь - использовать полу-

ченные знания при 

подготовке к прове-

дению практических 

и лабораторных заня-

тий; 

- использовать полу-

ченные знания при 

составлении планов 

проведения практиче-

ских и лабораторных 

занятий, составления 

конспектов; 

- использовать полу-

ченные знания при 

составлении рабочих 

программ читаемых 

дисциплин и подго-

товке конспектов 

лекций, проводить 

консультации для 

Практические задания 

1. Осуществлять обоснованный выбор видов преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего образования. 

2. Выберите методы обучения в вузе, их классификация и характеристика. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

студентов. 

Владеть - методикой проведе-

ния практических и 

лабораторных заня-

тий; 

- методикой проведе-

ния практических и 

лабораторных заня-

тий, курсового проек-

тирования; 

- методикой проведе-

ния лекционных, 

практических и лабо-

раторных занятий, 

курсового и диплом-

ного проектирования, 

умением составления 

рабочих программ. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Привести примеры видов и форм организации научно-исследовательской рабо-

ты с обучающимися. 

Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при 

проведении учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной 

теме. 

Перечислите информационные технологии визуализации и представления ре-

зультатов научных исследований. 

Знать - теоретико-

методологические ос-

новы педагогической 

деятельности препо-

давателя высшей 

школы; 

- основные понятия и 

методы педагогиче-

ской деятельности. 

Теоретические вопросы 

1. Опишите объект и предмет педагогики и психологии высшей школы. 

2. Приведите определения понятий «деятельность», «преподавательская дея-

тельность»; перечислите основные виды деятельности преподавателя высшей 

школы. 

 

Выполните тест. 

1.Развитие педагогики обусловлено: 

Варианты ответа: 

1. прогрессом науки и техники; 

2. заботой родителей о счастье детей; 

3. объективной потребностью подготовки человека к жизни и труду; 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

4. повышением роли воспитания общественной жизни. 

2. Теория и практика познания, регулирования и реализации образовательно-

воспитательными средами процесса социализации или ресоциализации челове-

ка, результатом которого являются приобретение индивидом ориентации и эта-

лоном поведения (убеждений, ценностей, соответствующих чувств и действий) 

– это: 

Варианты ответа: 

1. коррекционная педагогика; 

2. социальная педагогика; 

3. педагогика; 

4. этнопедагогика. 

3. Метод воспитания – это: 

Варианты ответа: 

1. совокупность средств воспитательного воздействия; 

2. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия; 

3. путь достижения цели воспитания; 

4. вариант организации воспитательного мероприятия. 

4. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, 

могут привести к: 

Варианты ответа: 

1. социально-педагогической запущенности; 

2. задержке психического развития; 

3. недоразвитию интеллекта; 

4. соматической ослабленности. 

5. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самооргани-

зации профессиональной деятельности – это: 

Варианты ответа: 

1. профессиональное мастерство; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

2. педагогические способности; 

3. профессиональное становление; 

4. профессиональная компетентность. 

6. Принципы обучения – это: 

Варианты ответа: 

1. приемы работы по организации процесса обучения; 

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые 

моменты в раскрытии процессов, явлений, событий; 

3. основные положения теории обучения; 

4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

7. Задачи обучения: 

Варианты ответа: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие; 

2. коррекционные, организационные и общедидактические; 

3. организационно-методические и гносеолого-смысловые; 

4. внутренние и внешние. 

8. Образование – это: 

Варианты ответа: 

1. результат процесса воспитания; 

2. результат процессов социализации и адаптации; 

3. механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим цен-

ностям; 

4. результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных спо-

собов умственных действий. 

9. Дидактика – это: 

Варианты ответа: 

1. наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах; 

2. искусство «детоводческое мастерство»; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

3. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

4. система приобретенных в процессе обучения ЗУН и способов мышления. 

10. Обучение – это: 

Варианты ответа: 

1. упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, прида-

ние ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной це-

ли; 

2. наука о получении образования; 

3. упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на дос-

тижение поставленной цели; 

4. категория философии, психологии и педагогики. 

11. Цель обучения дробится на составляющие – задачи, которые подразделяют-

ся на: 

Варианты ответа: 

1. воспитательные, образовательные и развивающие; 

2. коррекционные, организационные и общедидактические; 

3. организационно-методические и гносеолого-смысловые; 

4. внутренние и внешние. 

12. Педагогическая технология – это: 

Варианты ответа: 

1. набор операций по конструированию, формированию и контроля знаний, 

умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными целями; 

2. инструментарий достижения цели обучения; 

3. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, 

концепции или категории в системе науки; 

4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также 

близких результатов при его проведении разными преподавателями. 

13. Методы обучения – это: 

Варианты ответа: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

1. способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на 

решения задач обучения; 

2. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему соци-

ального опыта; 

3. средство самообучения и взаимообучения; 

4. пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рас-

смотрения гносеологических механизмов и познавательной активности уча-

щихся. 

14. Образование – это: 

Варианты ответа: 

1. упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

2. предметная поддержка учебного процесса; 

3. система приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков; 

4. способ сотрудничества учителя и учащихся. 

15. Педагогическая технология – это: 

Варианты ответа: 

1. форма психической активности личности, направленная на познание и пре-

образование мира и самого человека; 

2. совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснован-

ных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 

поставленные цели; 

3. активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которо-

го живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий 

на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности; 

4. практический метод достижения нравственного самосовершенствования по-

средством регуляции человеком своих телесных потребностей. 

16. Система высшего педагогического образования включает в себя такие бло-

ки: 

Варианты ответа: 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

1. общекультурный блок, психолого-педагогический блок, предметный блок; 

2. общекультурный блок и предметный блок; 

3. философский, психолого-педагогический, общекультурный блоки; 

4. бакалавриат и магистратура. 

17. Методы обучения – это: 

Варианты ответа: 

1. средство управления познавательной активностью студентов и учащихся, 

элемент культуры и нравственности; 

2. пути, способы создания благоприятных условий для организации учебного, 

учебно-воспитательного процесса; 

3. механизмы социализации и просвещения; 

4. категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая преемствен-

ность в получении образования. 

18. Контроль – это: 

Варианты ответа: 

1. проверка результатов самообучения; 

2. это обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-учение, 

обеспечивающая анализ усвоения знаний, умений, навыков и стимулирующая 

деятельность обеих сторон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех звеньев 

учебного процесса; 

3. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование 

адекватного представления об объективно протекающих процессах в социаль-

ном континууме; 

4. механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся. 

Уметь - планировать и осу-

ществлять педагоги-

ческий процесс по 

основным образова-

тельным программам 

Практические задания 

1. Проанализируйте основные проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии высшей школы. 

2. Дайте основные характеристики этапов планирования педагогического про-

цесса по основным образовательным программам высшего образования. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

высшего образования. 3. Перечислите основные условия выбора видов преподавательской деятельно-

сти. 

Владеть - методами планиро-

вания и реализации 

педагогического про-

цесса по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Приведите примеры выбора видов преподавательской деятельности в усло-

виях конкретной учебной группы. 

2. Разработайте план занятия по одной из учебных дисциплин. 

Знать - понятия «преподава-

тельская деятель-

ность» и виды препо-

давательской дея-

тельности; 

- содержание, струк-

туру и функции пре-

подавательской дея-

тельности в высшей 

школе, специа-

лизированной в об-

ласти строительства; 

- закономерности и 

принципы организа-

ции преподаватель-

ской деятельности в 

высшей школе. 

Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Что такое преподавательская деятельность, отличается ли она от педагогиче-

ской деятельности в школе 

2. Каковы структурные компоненты преподавательской деятельности, дайте 

характеристику компонентов. 

3. Что такое образовательные программы, рабочие программы дисциплин, как 

они взаимосвязаны 

4. Какова структура рабочих программ дисциплин, каковы структурные ее час-

ти, как связана она с учебным планом  

5. Каковы закономерности и принципы организации преподавательской дея-

тельности в высшей школе 

6. Каковы современные технологии используются в преподавательской дея-

тельности 

7. Как используется образовательный портал в преподавательской деятельно-

сти высшей школе и какие материалы на него выставляет преподаватель 

 

Уметь - осуществлять обос-

нованный выбор ви-

дов преподаватель-

ской деятельности по 

Практические задания 

1. Описать основы преподавания дисциплин в системе высшего образования в 

области строительства. 

2. Составьте схему: сущность и специфика профессиональной педагогической 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

основным образова-

тельным программам 

высшего обра-

зования; 

- использовать потен-

циал преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным про-

граммам; 

- осуществлять выбор 

основных образова-

тельных программ 

высшего образования 

в процессе преподава-

тельской деятельно-

сти. 

деятельности. 

3. Напишите эссе: специфика методов и форм организации педагогического 

процесса в высшей школе. 

4. Подготовьте вопросы для обсуждения с преподавателями, кураторами групп, 

руководителями образовательных программ в вузе, где проходите практику, по 

организации учеб-но-воспитательного процесса: составлению учебно-

программной документации (рабочего учебного плана, рабочей учебной про-

граммы строительных дисциплин, использованию литературы и интернет-

ресурсов), по работе с образовательным порталом, проведению кураторских 

часов, воспитательной работы со студентами. 

5. После беседы с преподавателями кафедры и анализа документации составьте 

алгоритм: оформления научно-методической документации преподавателем 

вуза. 

Владеть - обоснованного вы-

бора видов препода-

вательской деятель-

ности; 

- реализации потен-

циала преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего обра-

зования; 

- проектирования и 

реализации основных 

Практические задания 

1. Изучить материалы по теме «Образовательный процесс». 

На основании материалов, выбрать одну их рабочих программ дисциплины 

(РПД). Провести анализ ее проектирования, результаты занесите в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Анализ проектирования преподавателем рабочей программы дис-

циплина (РПД) 

Название РПД / 

субъект проек-

тирования дан-

ной РПД 

Группа обу-

чающихся, в 

которой она 

реализуется  

Образовательная 

программа, в 

которую она 

входи / субъект 

проектирования 

ОП 

Фрагменты 

учебного плана, 

которые были 

учтены при 

проектировании 

РПД 

Материальная 

база реализа-

ции РПД  
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элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

образовательных про-

грамм высшего обра-

зования в процессе 

преподавательской 

деятельности. 

 

2. Изучить методические материалы к лекции по теме «Содержания образова-

ния» и работая с учебным планом, данном в методических материалах, проана-

лизировать его составные части и заполнить таблицы 1,2,3. 

 

Таблица 1 – Анализ титульного листа учебного плана 

Направление 

подготовки 
Профиль 

Год 

поступления 

Дата 

утверждения 

стандарта 

Ф.И.О. заве-

дующей кафед-

ры 

     

 

Таблица 2 – Представление дисциплины (на выбор) в учебном плане 

Название 

дисциплины 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

лекционных 

часов 

Количество 

час. на пр. 

занятиях 

Количество 

самостоятельных 

часов 

     

 

Таблица 3 – Анализ практик в учебном плане 

Перечень 

практик 

Общее 

количество 

часов 

Перечень 

компетенций 
Семестр 

Ответственная 

кафедра 

     

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 – Способность выполнять разработку новых типов несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также осуществлять 

экспериментальные исследования их эксплуатационной пригодности 

Знать - о современном со-

стоянии методик рас-

чета конструкций и 

элементов зданий и 

сооружений; 

Перечень теоретических вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Методика проведения натурного эксперимента. 

2. Приборы и оборудование, используемые в экспериментальных исследовани-

ях. 

3. Поверка и тарирование приборов и оборудования. 

Спецдисциплина 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

- перспективные на-

правления теории и 

практики разработки 

расчетных моделей 

конструкций зданий и 

сооружений. 

4. Натурный эксперимент и регламентирующие его нормативные документы. 

5. Принципы анализа экспериментальных данных. 

6. Основы аппарата математической статистики, применяемого в процессе ана-

лиза полученных данных. 

Владеть - технологией разра-

ботки, анализа и оп-

тимизации конструк-

тивных решений эле-

ментов зданий с при-

менением современ-

ных расчетных ком-

плексов. 

Комплексное задание 

Выполнить статистическую обработку результатов экспериментальных иссле-

дований материалов и образцов. Выявить теоретические закономерности и со-

ставить алгоритм расчета по разработанной методике расчета. Сопоставить 

опытные данные и результаты расчета по полученной методике. Проанализи-

ровать полученные результаты и сформулировать выводы. 

Знать - нормативную базу в 

области проектирова-

ния зданий, сооруже-

ний; 

- принципы проекти-

рования зданий, со-

оружений; 

- технологию проек-

тирования деталей и 

конструкций в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием. 

Теоретические вопросы 

1. Область применения сталежелезобетонных конструкций. 

2. Типы сталежелезобетонных конструкций. 

3. Материалы (бетон, арматура, сталь). 

4. Основные требования к конструкциям. 

5. Каким требованиям должны удовлетворять сталежелезобетонные конструк-

ции? 

6. Чем обеспечиваются требования, устанавливаемые заданием на проектиро-

вание? 

7. Перечислите конструкционные и эксплуатационные преимущества трубобе-

тонных колонн. 

8. Перечислите технологические преимущества трубобетонных колонн. 

9. Перечислите экономические преимущества трубобетонных колонн. 

10. Какие требования следует учитывать при выборе диаметра и толщины 

стенки трубы для ТБК? 

11. Какие существуют устройства для обеспечения сцепления настила с бето-

Сталежелезобетонные 

конструкции 
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элемент 
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Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ном? 

12. Какие конструктивные требования вы знаете? 

13. Какая должна быть толщина защитного слоя для жесткой арматуры? 

14. Перечислите требования к размерам трубобетонных конструкций. 

Уметь - применять инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для реше-

ния стандартных за-

дач расчета и конст-

руирования строи-

тельных элементов; 

- использовать на 

практике положения 

нормативной литера-

туры в области про-

ектирования зданий и 

сооружений, инже-

нерных изысканий, 

расчета и конструи-

рования несущих 

элементов; 

- осуществлять сбор и 

систематизацию ис-

ходных данных для 

проектирования зда-

ний и сооружений; 

- использовать стан-

дартные средства ав-

томатизации проек-

Практические задания 

1. Эффективность ТБК с ростом эксцентриситета приложения продольной си-

лы e0 снижается. Когда эксцентриситет e0 находится в пределах ядра сечения – 

это снижение не очень значительно. Какому относительному эксцентриситету 

e0 / d соответствует наиболее рациональная область применения этих колонн? 

2. В процессе конструирования трубобетонного элемента необходимо обеспе-

чить совместную работу стальной трубы и бетонного ядра при эксплуатацион-

ных нагрузках. В каких условиях совместное деформирование бетона и сталь-

ной трубы не гарантировано и какими конструктивными мерами следует его 

обеспечивать? 

3. Перечислите из каких условий в трубобетонных колоннах выбирается мини-

мальное расстояние между стержнями арматуры. 

4. Каким требованиям должны удовлетворять сталежелезобетонные конструк-

ции: 

а) безопасности; 

б) эксплуатационной пригодности; 

в) долговечности; 

г) всем перечисленным. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 
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тирования; 

- выполнять рабочую 

техническую доку-

ментацию при проек-

тировании металли-

ческих конструкций. 

Владеть - знаниями из смеж-

ных дисциплин; 

- современной норма-

тивной базой для 

проектирования; 

- методами проекти-

рования сталежелезо-

бетонных конструк-

ций с использованием 

лицензионных уни-

версальных и специа-

лизированных про-

граммно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования и 

графических пакетов 

программ. 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. На рисунке приведена конструкция сталежелезобетонной плиты, армирован-

ная профилированным настилом. 

 
Укажите на рисунке цифру соответствующего элемента: 

1 – стальной профилированный настил с рифлеными стенками гофров; 2 – эле-

мент балочной клетки; 3 – монолитный бетон перекрытия; 4 – стержневой ан-

кер; 5 – сетка противоусадочного армирования; 6 – соединение гофрированных 

профилей между собой; 7 – гибкая арматура. 

2. Какая схема загружения сжатого трубобетонного элемента считается наибо-

лее благоприятной? 
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Знать - технологию разра-

ботки и проектирова-

ния новых типов не-

сущих и ограждаю-

щих конструкций 

зданий и сооружений 

из композитных ма-

териалов в соответст-

вии с техническим 

заданием; 

 - основные физико-

механические харак-

теристики современ-

ных композитных ма-

териалов; 

основные универ-

сальные и специали-

зированные про-

граммно-

вычислительные ком-

Теоретические вопросы 

1. Цели и состав технического задания на проектирование новых типов несу-

щих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.  

2. Основные требования, предъявляемые к композиционным материалам.  

3. Основные физико-механические характеристики современных композитных 

материалов. 

4. Полимерный композит. Наполнитель и связующее. 

5. Классификация полимерных композитов. 

6. Области теоретических и экспериментальных исследований полимерных 

композитов. 

7. Слоистые композиты. Технологии изготовления.  

8. Свойства слоистых композитов. Зависимость свойств от укладки слоев. 

9. Практическое применение изделий из слоистых композитов. 

10. Армированные композиты. Способы изготовления армированных компози-

тов. 

11. Микроструктура армированных композитов. 

12. Практическое применение армированных композитов. 

13. Применение композитов в строительстве, автомобильной промышленности 

и судостроении. 

14. Применение композитов в строительстве. 

Проектирование ком-

позитных конструк-

ций 
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плексы и системы ав-

томатизированного 

проектирования ком-

позитных конструк-

ций; 

- экспериментальные 

методы определения 

физико-механических 

характеристик совре-

менных композитных 

материалов. 

15. Перспективы создания новых композитных материалов. 

16. Экспериментальные методы определения физико-механических характери-

стик современных композитных материалов.  

17. Понятие и свойства конечного элемента. Три группы уравнений метода ко-

нечных элементов: уравнения равновесия, уравнения деформирования, уравне-

ния связи. Последовательность расчета композитных конструкций в ПК ЛИРА.  

 18. Принципы реализации физической и геометрической нелинейности. 

19. Общесистемные характеристики ПК ЛИРА и разработка расчетной модели. 

Знать Современное состоя-

ние отечественных и 

зарубежных методов 

расчета вновь возво-

димых, восстанавли-

ваемых и усиливае-

мых конструкций 

Теоретические вопросы 

1. Аналитические методы расчёта строительных конструкций; 

2. Численные методы расчёта строительных конструкций; 

3. Понятие о краевых (граничных) задачах и задачах Коши (задачах с началь-

ными условиями) ; 

4. Виды граничных и начальных условий; 

5. Вариационные принципы и законы сохранения в механике; 

6. Функционал полной потенциальной энергии деформации; 

7. Метод Ритца; 

8. Метод Бубнова-Галеркина; 

9. Метод конечных разностей; 

10. Метод сеток. Явная и неявная разностные схемы; 

11. Метод конечных элементов; 

12. Основные характеристики напряженно-деформированного состояния; 

13. Линейно-упругие задачи, нелинейно-упругие задачи, задачи ползучести; 

14. Расчет конструкции при линейно-упругом деформировании; 

15. Расчет конструкции при линейно-неупругом деформировании; 

16. Расчет конструкции при учете ползучести материала; 

17. Расчет напряженно-деформированного состояния балки; 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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18. Расчет напряженно-деформированного состояния плиты. 

Уметь Использовать полу-

ченные знания в на-

учно-

исследовательской 

работе 

Примерные практические задания: 

1) Используя современные положения механики деформируемого твердого те-

ла разработать математическую модель объекта исследования в рамках темы 

диссертации; 

2) Выполнить компьютерное моделирования проведённого эксперимента на 

базе программных комплексов на основе МКЭ. 

Владеть Способностью к раз-

работке новых эффек-

тивных методов рас-

чета конструкций 

вновь возводимых, 

восстанавливаемых и 

усиливаемых зданий 

и сооружений 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Для исследуемого объекта диссертационного исследования разработать полез-

ную модель, являющуюся более совершенной с точки зрения силового сопро-

тивления статическим и динамическим нагрузкам в сравнении с имеющимися 

на данный момент аналогами. 

ПК-2 – Способность осуществлять разработку и оптимизацию конструктивных решений зданий и сооружений с использованием автоматизиро-

ванных средств исследования и проектирования 

Знать - современное со-

стояние методик рас-

четов зданий с помо-

щью отечественных и 

зарубежных ПК. 

Теоретические вопросы 

1. Концепция КИН и зависимости роста усталостных трещин. 

2. Влияние асимметрии цикла нагружения на скорость роста усталостных тре-

щин. 

3. Влияние сжимающей части цикла нагружения на скорость роста усталост-

ных трещин. 

4. Влияние перегрузок на скорость роста усталостных трещин. 

5. Подходы к прогнозированию усталостной долговечности металлических 

конструкций. 

6. Кинетика напряженно-деформированного состояния в зоне концентрации 

напряжений сварных соединений при статическом и циклическом нагружени-

ях. 

7. Приближенная оценка коэффициентов концентрации напряжений и дефор-

Основы прогнозиро-

вания сроков службы 

строительных конст-

рукций 
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программы 

маций в упругопластической стадии деформирования. 

Знать - регламенты техно-

логии реконструкции; 

- приемы реконструк-

ции зданий и соору-

жений; 

- современные разра-

ботки в области ре-

конструкции зданий и 

сооружений; 

- принципы поиска 

новых технических 

решений при рекон-

струкции и переуст-

ройстве. 

Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой (3 семестр) 

1. Критерии экономичности проектных решений реконструкции зданий и со-

оружений. 

2. Пристройка, передвижка и подъем зданий. 

3. Виды надстроек зданий и их особенности. Особенности конструктивных ре-

шений надстраиваемых зданий. 

4. Надстройка жилых и общественных зданий. 

5. Надстройка промышленных зданий. 

6. Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий. 

7. Планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий. 

8. Планировочная организация современного городского жилого дома. 

9. Модернизация планировочных элементов зданий. 

10. Условия и примеры перепланировки реконструируемых зданий. 

11. Планировочные приемы по созданию квартир современного вида в рекон-

струируемых зданиях. Модернизация квартир. 

12. Соблюдение нормативных требований при переустройстве зданий. 

13. Реконструкция отдельных помещений зданий. 

14. Текущие работы по переустройству зданий. 

15. Реконструкция зданий общественного назначения. 

16. Переустройство промышленных зданий и инженерных сооружений. 

17. Организационно-экономические аспекты реконструкции инженерных сис-

тем. 

18. Состав документации на реконструкцию. Составление пояснительной за-

писки. 

19. Разработка проекта организации строительства и реконструкции. 

20. Оформление сметной документации. Технико-экономические показатели. 

21. Применяемые методы организации работ при реконструкции зданий и со-

Методы реконструк-

ции и переустройства 

зданий 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

оружений. Управление реконструкцией. 

22. Проект производства работ по реконструкции и модернизации жилых и 

общественных зданий. 

23. Разработка проектов выполнения реконструкции промышленных предпри-

ятий. 

24. Подготовка производства, подбор машин и механизмов при реконструкции 

зданий и сооружений. 

25. Земляные работы при реконструкции зданий и сооружений. 

26. Демонтаж, разборка и разрушение строительных конструкций при реконст-

рукции зданий и сооружений. 

27. Монтаж конструкций при реконструкции зданий и сооружений. 

28. Бетонные работы при реконструкции. 

29. Охрана труда при выполнении работ в условиях реконструкции. 

Уметь - осуществлять разра-

ботку и оптимизацию 

конструктивных ре-

шений зданий и со-

оружений; 

- обосновывать и со-

ставлять техническую 

документацию в ста-

дии проектирования 

для проведения работ 

по реконструкции с 

технико-

экономической оцен-

кой проектных реше-

ний; 

- выполнять проекти-

рование и организа-

Примерные практические задания для зачета с оценкой (3 семестр) 

1. Разработать конструктивные решения восстановления и усиления несущих 

элементов здания согласно предоставленным исходным данным. 

2. На основе исходных данных, проанализировать признаки износа конструк-

тивных элементов здания. Установить категорию технического состояния зда-

ния. Сделать вывод. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

цию реконструкции 

зданий и сооружений. 

Владеть - навыками принятия 

оптимальных реше-

ний, связанных с осо-

бенностями реконст-

рукции зданий и со-

оружений. 

Комплексное задание 

Общая тема индивидуальной работы – «Проектирование надстройки одного 

этажа промышленного здания». 

Исходными данными для проектирования являются: 

- задание на проектирование; 

- рабочие чертежи здания или сооружения; 

- технический паспорт здания (сооружения); 

- данные о результатах обследования технического состояния здания (сооруже-

ния) 

Знать - современное со-

стояние основных по-

ложений методов 

расчета несущих 

строительных конст-

рукций зданий и со-

оружений; 

- перспективные на-

правления теории и 

практики разработки 

расчетных моделей 

несущих конструкций 

зданий и сооружений 

для компьютерных 

расчетов. 

Перечень теоретических вопросов 

1. Принципы полувероятностного расчета несущей способности строительных 

конструкций по первой группе предельных состояний. 

2. Принципы полувероятностного расчета несущей способности строительных 

конструкций по второй группе предельных состояний. 

3. Кем и как устанавливается уровень ответственности здания? 

4. Что такое гарантия неразрушимости? 

5. Основные положения расчета надежности по методу А.Р. Ржаницына. 

6. Что такое резерв прочности конструкции? 

7. Что такое статистическая обеспеченность прочности? 

8. Как определить математическое ожидание несущей способности при норма-

тивном значении характеристики безопасности? 

Современные прин-

ципы проектирования 

и расчета зданий 

Владеть - технологией разра-

ботки, анализа и оп-

тимизации конструк-

тивных решений эле-

Комплексное задание 

Выполнить расчеты несущей способности трубобетонных колонн с использо-

ванием современных программных комплексов при различных исходных дан-

ных. Сопоставить полученные результаты с данными опубликованных экспе-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ментов зданий с при-

менением современ-

ных программных 

расчетных комплек-

сов. 

риментов. Сформулировать выводы. 

Знать - принципы реконст-

рукции зданий и со-

оружений для состав-

ления конструктор-

ской документации и 

ее интеграции в рас-

четные программные 

комплексы. 

Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой (4 семестр) 

1. Понятие реконструкции зданий и сооружений и предпосылки к ее реализа-

ции. 

2. Категории состояния элементов несущих конструкций. 

3. Сбор действующих нагрузок. 

4. Учет совместной работы существующих элементов конструкций с элемента-

ми усиления. 

5. Моделирование и расчет сложных пространственных конструкций. 

6. Особенности расчета пространственных конструкций. 

7. Требования, предъявляемые к усиливаемым элементам конструкций. 

8. Учет влияния специфики производства работ при реконструкции здания на 

принятые конструктивные решения. 

Эффективные методы 

расчета вновь возво-

димых, восстанавли-

ваемых и усиливае-

мых строительных 

конструкций 
Владеть - способностью фор-

мировать законченное 

представление о при-

нятых решениях и 

полученных результа-

тах. 

Комплексное задание 

Общая тема индивидуальной работы – «Расчет и проектирование усилений 

конструкций многофункционального здания повышенной этажности». 

ПК-3 – Владение методологией создания и развития эффективных методов расчета вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых 

строительных конструкций наиболее полно учитывающих специфику возведения на них, свойства материалов, специфику конструктивных 

решений и другие особенности 
Уметь - использовать полу-

ченные знания в об-

ласти создания и раз-

вития эффективных 

Примерные практические задания для экзамена (5 семестр) 

1. Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со 

связевым каркасом. Колонна высотой h = 6,3 м загружена сжимающей силой, 

приложенной к ее верхнему и нижнему торцам с разными по знаку, но одина-

Спецдисциплина 



Структурный 

элемент 
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Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

методов расчета 

вновь возводимых, 

восстанавливаемых и 

усиливаемых строи-

тельных конструкций 

в практике проекти-

рования и в научно-

исследовательской 

работе. 

ковыми по модулю эксцентриситетами e01 = 150 мм и e02 =-150 мм. Диаметр 

стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 

(марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется 

самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с 

классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжатию 

Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формовании 

колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий работы 

γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статической на-

грузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. 

2. Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со 

связевым каркасом. Колонна высотой h = 8,4 м загружена продолжительно 

действующей сжимающей силой с одинаковым эксцентриситетом eо = 150 мм 

по всей длине. Диаметр стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. 

Сталь класса С345 (марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготов-

ления используется самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на ба-

зальтовом щебне с классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротив-

ление бетона сжатию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной 

смеси при формовании колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэф-

фициент условий работы γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность 

действия статической нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность ко-

лонны. 

Владеть - первичными навы-

ками использования 

современных эффек-

тивных методов рас-

чета конструкций; 

- основами математи-

ческого аппарата эф-

фективных методов 

расчета конструкций; 

Комплексное задание 

Выполнить статистическую обработку результатов экспериментальных иссле-

дований материалов и образцов. Выявить теоретические закономерности и со-

ставить алгоритм расчета по разработанной методике расчета. Сопоставить 

опытные данные и результаты расчета по полученной методике. Проанализи-

ровать полученные результаты и сформулировать выводы. 
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элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

- навыками разработ-

ки новых эффектив-

ных методов расчета 

конструкций. 

Знать - современное со-

стояние методов рас-

чета строительных 

конструкций. 

Теоретические вопросы 

1. Зарождение усталостных трещин при циклическом упругопластическом де-

формировании. 

2. Статическая и циклическая трещиностойкость строительных сталей и свар-

ных соединений. 

3. Определение коэффициента интенсивности напряжений: аналитические и 

численные методы, экспериментальные и инженерные методы. 

4. Влияние частоты нагружения на скорость роста усталостных трещин. 

5. Влияние температуры испытаний на скорость роста усталостных трещин. 

6. Влияние остаточных сварочных напряжений на скорость роста усталостных 

трещин. 

Основы прогнозиро-

вания сроков службы 

строительных конст-

рукций 

Уметь - использовать полу-

ченные знания в на-

учно-

исследовательской 

работе. 

Практические задания 

Визуализируйте этапы и структуру своей предполагаемой кандидатской дис-

сертации по направлению «Техника и технологии строительства»: 

- введение; 

- главу первую; 

- выводы по первой главе; 

- главу вторую; 

- выводы по второй главе; 

- главу третью; 

- выводы по третьей главе; 

- заключение; 

- список информационных источников; 

- приложение. 

Работа выполняется на формате А4, цветом, ручным или компьютерным ис-

полнением. 
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Владеть - способностью к раз-

работке новых эффек-

тивных методов рас-

чета конструкций. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Тонкостенный цилиндрический сосуд заполнен газом под давлением p. 

Пусть длина его цилиндрической части L, радиус цилиндра и доньев R, толщи-

на стенок сосуда h. В сосуде имеется трещина длины l и R, расположенная под 

углом β к круговому направлению. Найти коэффициент интенсивности напря-

жений KI в вершинах трещины. 

2. Деталь конструкции работает при рабочем напряжении S = ... МПа (табл. 1): 

а) определите надежность работы конструкции, если в этой детали, изготов-

ленной из материала с вязкостью разрушения К1c = ... МПа м
1/2

, имеется тре-

щина длиной 2с = ... мм; 

б) дайте сравнительную характеристику энергетических и силовых параметров 

вязкости разрушения; 

в) опишите методику определения вязкости разрушения при плоской деформа-

ции. 

Таблица 1  

№ 

варианта 

S, 

МПа 

К1с, 

МПа·м
1/2

 

2с, 

мм 

1 190 20 6,0 

2 375 40 10,0 

3 400 60 5,0 

4 625 80 6,5 

5 1150 100 3,0 

6 225 25 4,0 

7 500 50 3,5 

8 975 75 1,5 

9 250 15 1,0 

10 425 35 3,8 
 

Знать - методы усиления, 

ремонта и замены 

элементов и строи-

Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой (3 семестр) 

1. Усиление оснований при проектировании реконструкции. 

2. Восстановление гидроизоляции и влажностного режима. 

Методы реконструк-

ции и переустройства 

зданий 
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тельных конструкций 

при реконструкции 

зданий; 

- нормативную, тех-

ническую и справоч-

ную литературу в об-

ласти реконструкции 

зданий и сооружений. 

3. Улучшение внешнего вида зданий при проектировании их реконструкции. 

4. Замена и усиление крыш, перегородок и других элементов. 

5. Устранение дефектов конструкций при проектировании реконструкции зда-

ний. 

6. Конструкции для замены перекрытий зданий. 

7. Облегченные конструкции покрытий. 

8. Применение монолитного железобетона при проектировании реконструкции 

зданий. 

9. Элементы с неударяемой опалубкой. 

10. Замена лестниц и балконов при проектировании реконструкции зданий. 

11. Основные принципы проектирования усиления при реконструкции зданий. 

12. Защита от коррозии при проектировании реконструкции зданий. 

13. Направления по улучшению внешнего вида зданий. 

14. Строительные способы улучшения внешнего вида зданий. 

15. Реконструкция городской застройки и инженерные системы. 

16. Реконструкция системы холодного водоснабжения. 

17. Реконструкция системы водоотведения стоков (канализации). 

18. Реконструкция системы теплоснабжения. 

19. Городские газовые сети и реконструктивные мероприятия на них. 

20. Городские электрические сети и реконструктивные мероприятия на них. 

Владеть - современным ин-

формационно-

аналитическим инст-

рументарием для ре-

шения задач в облас-

ти реконструкции. 

Комплексное задание 

Общая тема индивидуальной работы – «Проектирование надстройки одного 

этажа промышленного здания». 

Исходными данными для проектирования являются: 

- задание на проектирование; 

- рабочие чертежи здания или сооружения; 

- технический паспорт здания (сооружения); 

- данные о результатах обследования технического состояния здания (сооруже-

ния). 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

Уметь - использовать полу-

ченные знания в об-

ласти создания и раз-

вития эффективных 

методов расчета 

вновь возводимых, 

восстанавливаемых и 

усиливаемых строи-

тельных конструкций 

в практике проекти-

рования и в научно-

исследовательской 

работе. 

Примерные практические задания для зачета 

1. Дано: трубобетонная колонна круглого поперечного сечения для здания со 

связевым каркасом. Колонна высотой h = 6,3 м загружена сжимающей силой, 

приложенной к ее верхнему и нижнему торцам с разными по знаку, но одина-

ковыми по модулю эксцентриситетами e01 = 150 мм и e02 =-150 мм. Диаметр 

стальной трубы d = 630 мм. Толщина стенки δ = 12 мм. Сталь класса С345 

(марки 09Г2С), Rs,n = 345 МПа, Es,p = 200 ГПа. Для изготовления используется 

самоуплотняющаяся бетонная смесь. Бетон тяжелый на базальтовом щебне с 

классом прочности на сжатие В40. Нормативное сопротивление бетона сжа-

тию Rbn = 29 МПа. Подача самоуплотняющейся бетонной смеси при формова-

нии колонны осуществляется снизу-вверх, поэтому коэффициент условий ра-

боты γb3 = 1,0. Коэффициент, учитывающий длительность действия статиче-

ской нагрузки γb1 = 0,9. Определить несущую способность колонны. Современные прин-

ципы проектирования 

и расчета зданий 
Владеть - первичными навы-

ками использования 

современных эффек-

тивных методов рас-

чета конструкций; 

- основами математи-

ческого аппарата эф-

фективных методов 

расчета конструкций; 

- навыками разработ-

ки новых эффектив-

ных методов расчета 

конструкций. 

Комплексное задание 

Составить последовательность деформационного расчета (с детальным описа-

нием всех используемых зависимостей) несущей способности гибкого железо-

бетонного элемента, работающего на внецентренное сжатие. При этом осуще-

ствить учет геометрической и физической нелинейности сжатого элемента. 

Знать - пакеты прикладных 

программ для расчета 

и конструирования 

строительных конст-

Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой (4 семестр) 

1. Аналитический метод расчета. Преимущества и недостатки. 

2. Выбор оптимальных расчетных схем. 

3. Подбор материалов, и моделирование совместной работы существующих 

Эффективные методы 

расчета вновь возво-

димых, восстанавли-

ваемых и усиливае-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

рукций; 

- принципы создания 

и развития эффектив-

ных методов расчета 

строительных конст-

рукций. 

элементов и элементов усиления в прикладных программных комплексах. 

4. Особенности задания граничных условий при расчете узловых соединений. 

5. Особенности интеграции расчетных схем из систем автоматизированного 

проектирования в прикладные расчетные программные комплексы. Проверка 

адекватности импортируемой модели. 

6. Учет влияния температурных воздействий. 

7. Учет коррозионного воздействия на элементы конструкций. 

8. Особенности моделирования динамических нагрузок. 

9. Учет влияния сейсмики. 

10. Алгоритм расчета вновь возводимых и усиливаемых стержневых элементов 

деревянных конструкций. 

11. Алгоритм расчета вновь возводимых и усиливаемых стержневых элементов 

металлических конструкций. 

12. Алгоритм расчета вновь возводимых и усиливаемых стержневых элементов 

железобетонных конструкций. 

13. Особенности моделирования и расчета оболочек и плоскостных элементов 

железобетонных конструкций. 

мых строительных 

конструкций 

Уметь - выбирать оптималь-

ный вариант конст-

руктивного решения 

по усилению конст-

рукций, исходя из его 

назначения и условий 

эксплуатации, оста-

точной несущей спо-

собности по результа-

там технических об-

следований. 

Примерные практические задания для зачета с оценкой (4 семестр) 

1. Выполнить расчет усиления стальной балки одностоечным шпренгелем со-

гласно исходным данным. 

2. Выполнить расчет усиления стальной балки предварительно напряжённой 

затяжкой согласно исходным данным. 

3. Выполнить расчет усиления стальной колонны защемлением её в фундамен-

те согласно исходным данным. 

Владеть - методологией соз-

дания и развития эф-

Комплексное задание 

Общая тема индивидуальной работы – «Расчет и проектирование усилений 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

фективных методов 

расчета вновь возво-

димых, восстанавли-

ваемых и усиливае-

мых строительных 

конструкций; 

- методами интегра-

ции расчетных схем 

из систем проектиро-

вания в прикладные 

программные расчет-

ные комплексы. 

конструкций многофункционального здания повышенной этажности». 

ПК-4 – Владение методами оценки надежности строительных конструкций, зданий и сооружений, прогнозирования сроков их службы, безопас-

ности при чрезвычайных ситуациях и запроектных воздействиях 
Знать - основные принципы 

расчетов надежности 

и долговечности 

строительных конст-

рукций с позиций ме-

ханики разрушения; 

- методики современ-

ных расчетов надеж-

ности и долговечно-

сти строительных 

конструкций. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Принципы формирования выводов и закономерностей, проистекающих из 

анализа экспериментальных данных. 

2. Постановка задачи при разработке методики расчета объекта исследования. 

3. Допущения, используемые при разработке методики расчета объекта иссле-

дования. 

4. Разработка методики расчета объекта исследования. 

5. Разработка алгоритма расчёта по предложенной методике расчета объекта 

исследования. 

6. Сопоставление опытных данных и результатов расчета по предложенной ме-

тодике расчёта объекта исследования. 

Спецдисциплина 

Владеть - методами оценки 

надежности строи-

тельных конструкций, 

зданий и сооружений, 

прогнозирования сро-

Комплексное задание 

Выполнить статистическую обработку результатов экспериментальных иссле-

дований материалов и образцов. Выявить теоретические закономерности и со-

ставить алгоритм расчета по разработанной методике расчета. Сопоставить 

опытные данные и результаты расчета по полученной методике. Проанализи-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

ков их службы, безо-

пасности при чрезвы-

чайных ситуациях и 

запроектных воздей-

ствиях; 

- навыками разработ-

ки новых методов 

оценки надежности, 

долговечности и 

безопасности зданий 

и сооружений. 

ровать полученные результаты и сформулировать выводы. 

Знать - методики современ-

ных расчетов надеж-

ности и сроков служ-

бы и строительных 

конструкций с пози-

ций механики разру-

шения. 

Теоретические вопросы 

1. Срок службы и методы расчета строительных конструкций. 

2. Эксплуатационные режимы нагружения металлических конструкций и их 

моделирование. 

3. Прогнозирование долговечности элементов металлических конструкций и 

механика разрушения. 

4. Прогнозирование срока службы и теория надежности. 

5. Прогнозирование срока службы на стадиях проектирования и эксплуатации. 

6. Определение функций долговечности и надежности элементов металличе-

ских конструкций с трещиноподобными дефектами методом Монте-Карло. 

7. Учет статистических характеристик параметров, влияющих на скорость рос-

та трещины. 

Основы прогнозиро-

вания сроков службы 

строительных конст-

рукций 

Уметь - свободно пользо-

ваться математиче-

ским аппаратом для 

оценки надежности и 

сроков службы строи-

тельных конструкций. 

Примерные практические задания 

1. Выполнить прогноз срока службы элемента из двух уголков, соединенных 

тавром стальной фермы с подвесным краном на стадии зарождения усталост-

ной трещины. Исходные данные задачи:  

- сталь 10Г2С1; 

- коэффициент асимметрии цикла R = 0,2; 

- максимальные номинальные уровни нагружения  = 0,175; 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

2. Выполнить прогноз срока службы элемента из двух уголков, соединенных 

тавром стальной фермы с подвесным краном на стадии роста усталостной тре-

щины Исходные данные задачи: 

- сталь 10Г2С1; 

- коэффициент асимметрии цикла R = 0,2; 

- максимальные номинальные уровни нагружения  = 0,231;  

- начальная длина трещины l0 = 3 мм. 

3. Выполнить прогноз срока службы железобетонного элемента по скорости по 

деградации (карбонизации) защитного слоя бетона по ГОСТ Р 52804-2007. Ис-

ходные данные задачи: 

- Dэф = 0,4×10
4 

см
2
/с; 

- толщина защитного слоя бетона 2,5 см; 

- концентрация углекислого газа в атмосфере 0,03%; 

- содержание цемента 0,38 г/см
3
; 

- количество основных оксидов в пересчете на СаО 0,6; 

- степень нейтрализации бетона 0,6. 

4. На основе лабораторных данных выполнить прогноз срока службы железо-

бетонного элемента от начала инициирования коррозии до начала трещинооб-

разования. Исходные данные задачи: 

- диаметр арматурных стрежней ‒  20 мм; 

- толщина защитного слоя ‒  30 мм; 

- скорость коррозии, 10
-4

 г/см
2
/день. 

Владеть - способностью к раз-

работке новых мето-

дов оценки надежно-

сти, сроков службы 

зданий и сооружений. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Выполнить прогноз срока службы элемента из двух уголков, соединенных 

тавром стальной фермы с подвесным краном. Исходные данные задачи: σmax = 

160 МПа; σmin = 25 МПа; количество циклов нагружения в сутки ‒  150. 

2. Выполнить прогноз срока службы элемента. Конструктивная форма элемента 

– №16 таблица К.1 СП 16.13330.2011. Модель схематизации процесса нагруже-

ния элемента – блочное. Исходные данные задачи: 

- 1 ступень σmax = 50 МПа; σmin = 5 МПа; количество циклов нагружения в сутки 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

– 50; 

- 2 ступень σmax = 117,5 МПа; σmin = 17 МПа; количество циклов нагружения в 

сутки – 60; 

- 3 ступень σmax = 130 МПа; σmin = 12,5 МПа; количество циклов нагружения в 

сутки – 50; 

- 4 ступень σmax = 157,5 МПа; σmin = 20 МПа; количество циклов нагружения в 

сутки – 50; 

- 5 ступень σmax = 180 МПа; σmin = 25 МПа; количество циклов нагружения в 

сутки – 40. 

Знать - основные принципы 

расчетов надежности 

и долговечности 

строительных конст-

рукций с позиций ме-

ханики разрушения; 

- методики современ-

ных расчетов надеж-

ности и долговечно-

сти строительных 

конструкций. 

Перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Приведите примеры разрушения строительных конструкций и объясните 

причины их выхода из строя. 

2. Сформулируйте требования, предъявляемые к несущим конструкциям. 

3. Охарактеризуйте значимость этапа проектирования в цикле строительства 

зданий и сооружений. 

4. Что такое конструктивная схема? Каковы основные конструктивные схемы 

зданий? 

5. Дайте определение расчетной схемы. 

6. Какие задачи, направленные на обеспечение безопасности строительных 

конструкций, решаются с помощью методов теории надежности? 

7. Фундаментальная роль вероятностных законов в природе. Их значимость для 

решения проблем надежности и долговечности зданий и сооружений. 

Современные прин-

ципы проектирования 

и расчета зданий 

Владеть - методами оценки 

надежности строи-

тельных конструкций, 

зданий и сооружений, 

прогнозирования сро-

ков их службы, безо-

пасности при чрезвы-

чайных ситуациях и 

Комплексное задание 

Выполнить оценку безопасности сжатого железобетонного элемента различ-

ными методами: с применением единого коэффициента запаса; с применением 

раздельных коэффициентов запаса; с помощью частных коэффициентов запаса. 

Сопоставить и проанализировать полученные результаты. Сформулировать 

выводы. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

запроектных воздей-

ствиях. 

Знать - методы и способы 

усиления строитель-

ных конструкций; 

- методы оценки на-

дежности строитель-

ных конструкций; 

- методы проектиро-

вания и мониторинга 

зданий и сооружений, 

их конструктивных 

элементов. 

Перечень теоретических вопросов к зачету с оценкой (4 семестр) 

1. Понятие морального и физического износа зданий. 

2. Оценка влияния дефектов конструкций на их несущую способность. 

3. Оценка остаточной прочности железобетонных и каменных конструкций. 

4. Оценка остаточной прочности металлических конструкций. 

5. Определение геометрических характеристик поперечных сечений элементов 

конструкций. 

6. Особенности учета существующих грунтовых условий при расчете фунда-

ментов и несущего остова реконструируемого здания. 

7. Основные методы усиления стержневых элементов несущих конструкций. 

8. Основные методы усиления плоскостных элементов несущих конструкций. 

9. Определение несущей способности приведенных сечений. 
Эффективные методы 

расчета вновь возво-

димых, восстанавли-

ваемых и усиливае-

мых строительных 

конструкций 

Уметь - анализировать ре-

зультаты поверочных 

расчетов конструкций 

по современным нор-

мам с использованием 

программных ком-

плексов. 

Примерные практические задания для зачета с оценкой (4 семестр) 

1. Выполнить расчёт усиления стальной балки путём защемления опор балки в 

кирпичной стене согласно исходным данным. 

2. Выполнить расчёт усиления железобетонной балки перекрытия подвесками 

согласно исходным данным. 

3. Выполнить расчет усиления железобетонной балки созданием упругой опо-

ры согласно исходным данным. 

Владеть - методами оценки 

надежности строи-

тельных конструкций; 

- методами монито-

ринга и оценки тех-

нического состояния 

зданий, сооружений, 

их частей. 

Комплексное задание 

Общая тема индивидуальной работы – «Расчет и проектирование усилений 

конструкций многофункционального здания повышенной этажности». 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
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Структурный элемент 
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программы 

Знать Основные принципы 

расчетов надежности 

и долговечности 

строительных конст-

рукций с позиций ме-

ханики разрушения; 

методики современ-

ных расчетов надеж-

ности и долговечно-

сти строительных 

конструкций 

Теоретические вопросы 

1. Общие положения теории надежности строительных конструкций; 

2. Основные понятия теории надежности: отказ, дефекты, надежность как ком-

плексное качество. Количественные характеристики надежности: резерв проч-

ности, вероятность отказа, надежность, характеристика безопасности, лога-

рифмический показатель надежности, коэффициент запаса прочности; 

3. Расчет надежности конструкций, состоящих из совокупности последователь-

но соединенных элементов; 

4. Расчет надежности конструкций, состоящих из совокупности параллельно 

соединенных элементов; 

5. Расчет надежности конструкций из совокупности параллельно и последова-

тельно соединенных элементов; 

6. Вероятностный расчет надежности конструкции по величине коэффициента 

запаса прочности; 

7. Случайные параметры при расчете строительных конструкций на надеж-

ность; 

8. Оценка надежности статически определимой балки методом двух моментов; 

9. Оценка надежности внецентренно сжатого стержня методом статистических 

испытаний; 

10. Определение вероятности отказа внецентренно сжатого стержня методом 

статистической линеаризации; 

11. Определение вероятности отказа конструкции на основе теории выбросов 

случайных функций; 

12. Сравнительный анализ существующих методов оценки надежности. 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Уметь Применять методы 

теории надежности 

строительных конст-

рукций при проекти-

ровании и расчетах 

конструкций зданий и 

Примерные практические задания 

1. Имеется выборка n = 6 опытных значений несущей способности свай: Fd= 

300, 320, 280, 350, 360, 310 кН. Найти среднее значение, стандартное отклоне-

ние, коэффициент вариации; 

2. Для армирования плиты необходимо выбрать стержни диаметром 12 и 18 

мм. Россыпь имеются в равном количестве стержни диаметрами 12, 14, 18, 22 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 
Оценочные средства 

Структурный элемент 

образовательной 

программы 

сооружений; 

анализировать и оце-

нивать полученные 

результаты расчетов и 

принимать обосно-

ванные решения по 

обеспечению надеж-

ности проектируемых 

объектов 

мм. Найти вероятность, что первый взятый наугад стержень будет нужного 

диаметра; 

3. Из каждой сотни перерывов в работе мостового крана в пролете цеха 22 про-

исходит из-за превышения допустимых прогибов подкрановых балок, 31 - из-за 

расстыковки подкрановых рельсов, 27 - из-за неисправности в подаче электро-

энергии, а остальные перерывы - из-за прочих причин. Определить вероятность 

перерыва в работе крана из-за прочих причин. 

Владеть Практическими навы-

ками использования 

методов и способов 

вероятностных расче-

тов надежности кон-

струкций, необходи-

мых для проектиро-

вания высотных и 

большепролетных 

зданий и сооружений 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Определить скорость ветра из условий повторяемости 1 раз в 10 по месяч-

ным максимумам скоростей ветра. Статистические данные приведены в табли-

це; 

Интервал, м/с 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 25-28 29-34 

Число случаев n i 4 12 48 20 121 135 11 4 3 

2. Определить величину среднего коэффициента запаса для стальной конструк-

ции по ветровой нагрузке, если известно: νf = 0,3; μf = 1; νr = 0,08; 

3. При общем коэффициенте запаса k =1,4 и коэффициентах вариации нор-

мально распределенных напряжений в растянутой стенке резервуара νq = 0,12 и 

прочности бетона на растяжение νr = 0,135 определить вероятность отказа в ви-

де образования трещин. 

 

 

 


