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I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 
 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 
 

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, 

ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции 

необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции 

следует внимательно относится к тем моментам, где преподаватель указывает на 

основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные 

источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы 

записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В 

качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то 

есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, 

понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания 

формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и 

определениями различных модулей. 
 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 
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навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 

заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3 Методические указания к выполнению тестовых заданий 

 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 

ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, 

следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один 

неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. 

Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является 

только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не 

требуется. 

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в 

этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает 

какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.  

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу. 

 

1.4 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  

 

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении 

материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к 

учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет 

выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

– подготовка к ответу на вопросы. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, основную и дополнительную литературу. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на 

заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с 

формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне 

экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках 

билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-

ориентированной направленности по программе данного курса. 

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено». 
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При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За 

нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

 

II. Планы практических занятий  

РАЗДЕЛ 1. 

 

Практическая работа 1: Основные свойства строительных отделочных материалов.  

План: 

1. Эстетические параметры материала.  

2. Макроструктура строительных материалов.  

3. Технологические свойства материала, характеризующие его способность 

подвергаться тому или иному виду обработки.  

4. Механические свойства, характеризующие поведение материалов при действии 

различного вида нагрузок.  

5. Физические свойства материала, отличающие способность материала реагировать 

на воздействие физических факторов.  

6. Химические свойства, характеризующие способность материала к химическим 

взаимодействиям с другими веществами.  

Цель: Ознакомление студентов с основными свойствами материалов, наиболее часто 

применяемых в строительстве, архитектуре. Рассмотреть структуру предложенных 

образцов материалов 

Вопросы для самоконтроля: 

- Эстетические характеристики строительного материала; 

- Эксплуатационно-технические свойства материалов; 

- Определить функциональное назначение и применение. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4] 

 

Практическая работа 2: Рулонные материалы для отделки стен.  

План: 

1. Виды, особенности и классификация рулонных материалов.  

2. Область применения  различных типов обоев.  

3. Определение достоинств и недостатков.  

Цель: Ознакомление студентов с коллекцией рулонных материалов искусственного и 

природного происхождения. 

1. Вопросы для самоконтроля: 

2. Приведите классификацию обоев; 

3. Какие разновидности обоев существуют,приведите основные характеристики; 

4. Перечислите достоинства и недостатки рулонных материалов. 

5. Приведите маркировку обоев  

 

Литература: [1, 2, 3, 4] 

 

Практическая работа 3: Сухие строительные смеси, классификация, технические 

характеристики и преимущества.  

1. Выравнивающие (штукатурные и шпаклевочные).  

2. Облицовочные (клеевые и шовные).  

3. Напольные (подразделяются на выравнивающие и несущие; в зависимости от 

технологии устройства подразделяются на уплотняемые, самоуплотняющиеся и 

затирочные).  

4. Ремонтные (поверхностные и инъекционные).  
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5. 3ащитные (ингибирующие, санирующие, биоцидные, огнезащитные, 

коррозионно-защитные, морозозащитные, радиационно-защитные). Кладочные – 

для кладки ячеистых блоков, кирпича, камня.  

6. Монтажные – для монтажа крупных панелей и перегородок.  

7. Декоративные. Гидроизоляционные поверхностные и проникающие 

(инъекционные, капиллярные). 

Цель: Ознакомление студентов с современными сухими смесями, используемыми при 

реставрации и строительстве архитектуры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды, особенности и классификацию сухих строительных смесей (ССС); 

2. Область применения смесей на гипсовом, цементном и полимерном вяжущем. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4] 

 

Практическая работа 4: Строительные материалы и изделия из древесины.  

План: 

1. Отделочно-декоративные свойства древесины: цвет, блеск и текстура.  

2. Столярная, малярная и имитационная обработка древесины.  

3. Способы защиты древесины от гниения, поражения насекомыми и 

воспламенения. 

Цель: Ознакомление студентов с классификацией древесных материалов с целью 

грамотного использования при строительстве и реставрации архитектуры. 

Задачи: 

- Изучить породы древесины: хвойные, лиственные, иноземные; 

- Изучить способы защиты древесины от гниения, поражения насекомыми и 

воспламенения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите достоинства и недостатки древесины как строительного 

материала 

2. Перечислите физические и механические свойства древесины и влияние на 

них влажности 

3. У каких пород древесины наиболее красивые текстура и цвет 

4. Какие виды паркета применяют в строительстве и что понимается под 

художественным паркетом? 

5. Что представляет собой модифицированная древесина? 

6. В чем заключается формирование эстетических характеристик древесины? 

7. Способы получения шпона. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4] 

 

Раздел 2. 

 

Практическая работа 5: Использование возможностей традиционных и новых 

материалов в ландшафтной архитектуре, дорожном строительстве, реставрации 

памятников.  

1. Композиции из бетона, включающие мелкие камни, морские ракушки, 

кусочки фарфоровой посуды.  

2. «Текстиль в саду» − легкие тканевые перегородки, шатры и павильоны, зонты 

и пр.  

3. Инертные материалы: песок, щебень, отсев гранитный. 
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Цель: Уяснить, какие основные требования, предъявляют к качеству строительных 

материалов в ландшафтной архитектуре, дорожном строительстве, реставрации 

памятников архитектуры. Ознакомится с новыми архитектурными материалами. 

Практическое задание:  

- Создание электронной презентации; 

- Демонстрация электронной презентации; 

- Коллективное обсуждение. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4] 


