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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в со-
ответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 
в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Материаловедение» и соответствующих общих компетенций (ОК) : 
ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 09. ОК 10. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл. 
Дисциплина «Материаловедение» является дисциплиной профессио-

нального цикла в части «Общепрофессиональные дисциплины» в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), профиль 
(специализация) получаемого образования Дизайн костюма. 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисци-
плины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

 
Цели и задачи дисциплины: 

 
Подготовка высококвалифицированного дизайнера, имеющего пред-

ставление о принципах формирования материалов с заданной структурой, о 
взаимосвязи свойств материала с их составом и строением, о технологиче-
ских принципах производства традиционных и современных  в т. ч. кон-
струкционных. 

 
В результате изучения базовой части цикла обучающейся должен: 
Уметь: 
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте. 
Знать: 

- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 
предъявляемые к материалам; 
- особенности испытания материалов. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины. В про-
цессе обучения студент должен освоить следующие компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать   собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы 
 и способы 
выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 7 Брать на себя ответственность за   работу 
членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться   профессиональ-
ной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов, в том числе: обяза-
тельная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов, самостоятель-
ная работа обучающегося – 30 часов; 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагруз-
ка (всего) 

30 

В том числе:  
Лекционные занятия 18 
Лабораторные работы  
Практические занятия 12 
Контрольные работы  
Курсовая работа (проект) (если преду-
смотрено) 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

30 

В том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой ра-
ботой 
(проектом) (если предусмотрено) 

не предусмот-
рено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Материаловедение» 

№  
п/
п 

 
 

Название разделов и тем 

Все-го 
ча-сов 

Аудиторные занятия 
Все-го Лек-

ции 
Семина-
ры,практ
ические 
занятия 

Лаборатор-
ные 

I Получение, строение и 
свойства текстильных во-
локон и нитей. Общие 
принципы изготовления из 
них полотен. 

  
 

30 

   

1 Основные виды натуральных 
и химических волокон и ни-
тей. 

  
10 

 
8 

 
2 

 

2 Общие принципы получения 
пряжи. 

  
8 

 
4 

 
4 

 

3 Общие принципы получения 
текстильных полотен и их 
строение. 

  
14 

 
12 

 
 

 
2 

II Строение и получение ко-
жи, меха, резины и плёнки. 

  
20 

   

1 Общие принципы получения 
натурального меха и кожи. 

  
4 

 
4 

  

2 Общие принципы получения 
искусственного меха и кожи. 

  
8 

 
4 

 
4 

 
 

3 Использование резины и 
плёнки при изготовлении 
одежды. 

     

III Текстильные полотна, их 
свойства и оценка качества 
по стандартам. 

  
26 

   

1 Общие сведения о механиче-
ских и физических свойствах 
полотен и их износостойко-
сти под воздействием раз-
личных факторов износа. 

  
 
2 

 
 
2 

  

2 
 
 
 

Свойства текстильных поло-
тен влияющие на срок служ-
бы. 

  
2 

 
2 

  

3 
 
 

Свойства полотен влияющие 
на гигиеничность. 

  
2 

 
2 

  

4 
 
 

Свойства полотен влияющие 
на внешний вид. 

  
2 

 
2 

  

5 Технологические свойства 
материалов 

  
2 

 
2 

 
2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.2.1 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
 
Раздел I. Получение, строение и свойства текстильных волокон и нитей. Общие принци-

пы изготовления из них полотен. 

 

 

Тема 1. Основные виды натуральных и химических волокон и нитей. 

Содержание: классификация волокон по происхождению и химическому составу, 

краткие сведения о строении и свойствах волокон и нитей, получение, особенности 

строения и свойств основных видов волокон и нитей. 

 

Тема 2. Общие принципы получения пряжи. 

6 Систематика материалов.   
8 

 
4 

 
4 

 
 

IV Основные принципы кон-
фекционирования матери-
алов в изделиях и комп-
лектах.   

  
12 

   

1 Предъявляемые требования 
и основные принципы кон-
фекционирования материа-
лов в пакете верхней одеж-
ды. 

  
 
2 

 
 
2 

  

2 Предъявляемые требования 
и основные принципы кон-
фекционирования материа-
лов при изготовлении лёгко-
го платья и белья. 

  
 
2 

 
 
2 

  

3 Рекомендации по использо-
ванию швейных ниток и 
фурнитуры при изготовле-
нии одежды. 

  
2 

 
2 

  

4 Формообразование и формо-
устойчивость материалов в 
пакете за счёт использования 
новых видов прокладочных 
материалов. 

  
 
2 

 
 
2 

  

5 Взаимозаменяемость мате-
риалов при конфекциониро-
вании. 

  
4 

 
2 

  
2 



Содержание: цель и сущность технологических процессов прядения, классификация 

текстильных нитей по ряду признаков: составу и способу получения, структуре, виду 

отделки и назначению, ассортимент нитей. 

 

Тема 3. Общие принципы получения текстильных полотен и их строение. 

Содержание: цель и сущность подготовки основы и утка к ткачеству, образование тка-

ни на ткацких станках. Принципы получения трикотажных и нетканых полотен, клас-

сификация текстильных полотен по волокнистому составу, способу выработки, харак-

теру отделки и назначению, основные характеристики строения текстильных полотен, 

материалоёмкость полотен, актуальные проблемы её снижения при сохранении свойств 

полотен. 

 

 

Раздел II. Строение и получение кожи, меха, резины и плёнки. 

 

 

Тема 1. Общие принципы получения натурального меха и кожи. 

Содержание: получение натурального меха, его строение, свойства, виды натурального 

меха, износостойкость натурального меха, мех имитация. Натуральная кожа, принципы 

получения, виды кожи, свойства и качественные показатели. 

 

Тема 2. Общие принципы получения искусственного меха и кожи. 

Содержание: получение меха на тканной и нетканой основе, с наклеенным ворсом и на 

трикотажной основе. Основные показатели свойств искусственного меха, его преиму-

щества и недостатки. Искусственная кожа, способы получения, недостатки при эксплу-

атации. Особенности моделирования и конструирования изделий из меха и кожи. 

 

Тема 3. Использование резины и плёнки при изготовлении материалов для одеж-

ды. 

Содержание: эксплуатационные свойства резины и плёнок их применение, особенно-

сти моделирования изделия, преимущества и недостатки. 

 

 

Раздел III. Текстильные полотна, их свойства и оценка качества по стандартам. 



 

 

Тема 1. Общие сведения о механических и физических свойствах полотен и их из-

носостойкости под действием различных факторов износа. 

 

Тема 2. Свойства текстильных полотен влияющие на срок службы. 

Содержание: износостойкость, устойчивость окраски, прочность и удлинение при рас-

тяжении, упруго-пластические свойства, устойчивость к раздвижке и осыпаемости, из-

менение линейных размеров. 

 

Тема 3. Свойства полотен влияющие на гигиеничность. 

Содержание: безвредность, способность к регулированию газового состава, свойства 

связанные с поглощением и удержанием загрязняющих веществ, теплозащитность, во-

доупорность, электризуемость. 

 

Тема 4. Свойство полотен влияющие на внешний вид (эстетические). 

Содержание: фактура и туше полотна, колористическое оформление, блеск, прозрач-

ность, драпируемость, жёсткость при изгибе, пиллингуемость и сминаемость. 

 

 

Тема 5. Технологические свойства материалов. 

Содержание: изменение структуры и свойства материалов под воздействием техноло-

гических факторов, прорубаемость тканей и скольжение. 

 

Тема 6. Систематика материалов. 

Содержание: ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых тка-

ней, трикотажных и нетканых полотен, комплексных материалов. 

 

 

Раздел IV. Основные принципы конфекционирования материалов в изделиях и 

комплектах одежды. 

 

Тема 1. Предъявляемые требования и основные принципы конфекционирования 

материалов в пакете верхней одежды. 



Содержание: пальто из шерстяных тканей, плащи и пальто из смешанных и синтетиче-

ских полотен, костюмы, куртки, изделия из искусственной натуральной кожи и замши. 

 

Тема 2. Предъявляемые требования и основные принципы конфекционирования 

материалов при изготовлении лёгкого платья и белья. 

Содержание: женские и детские пальто, мужские и детские сорочки, корсетные изде-

лия. 

 

Тема 3. Рекомендации по использованию швейных ниток и фурнитуры при изго-

товлении одежды. 

 

Тема 4. Формообразование и формоустойчивость материалов в пакете за счёт ис-

пользования разных видов прокладочных и клеевых материалов. 

 

Тема 5. Взаимозаменяемость материалов при конфекционировании. 

Содержание: возможность использования различных материалов для создания нового 

ассортимента изделий в едином колористическом и стилевом решении, принципы раз-

работки конфекционной карты на изделие, функциональные достоинства изделия, его 

удобство и комфортность как основа эстетических поисков. 

 

2.3 Образовательные технологии 

 
Виды образовательных технологий. 
Образовательная технология – это совокупность научно и практически 

обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных ре-
зультатов в области образования. Применение конкретных образовательных 
технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятель-
ности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы. 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на ор-
ганизацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 
знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объясни-
тельно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента 
носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных тех-
нологий: 



1.1 Лекция – последовательное изложение материала в дисципли-
нарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя). 

1.2 Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с 
единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 
литературы. 

1.3 Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкрет-
ных умений и навыков по предложенному алгоритму. 

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного 
процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 
20 учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познава-
тельной деятельности студентов. 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий про-
блемного обучения: 

2.1 Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее по-
становку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных 
научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моде-
лями интерпретации изучаемого материала. 

2.2 Практическое занятие в форме практикума – организация учебной 
работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной зада-
чи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так 
и практических навыков. 

2.3 Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», 
«кейс-стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизво-
дящей реальные условия научной, производственной, общественной дея-
тельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 
сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены 
к реальной ситуации. 

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, ос-
нованная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сце-
нарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых техноло-
гий: 

3.1 Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с 
выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в ре-
жиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодей-
ствия в коллективе и т.п. 

3.2 Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого по-
ведения в предложенных сценарных условиях. 

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного 
процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной за-
дачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную 
учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на 



выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидае-
мых результатов, определение принципов и методик решения поставленных 
задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 
поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 
осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 
4.1 Исследовательский проект – структура приближена к формату 

научного исследования (доказательство актуальности темы, определение 
научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозна-
чение новых проблем). 

4.2 Творческий проект – учебно-познавательная деятельность сту-
дентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и ин-
тересам участников проекта, жанру конечного результата (клаузура, эскиз, 
чертеж , портфолио практических работ, т.п.). 

4.3 Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с 
ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и система-
тизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с 
этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой 
аудитории). 

5. Интерактивные технологии – организация образовательного про-
цесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех 
участников, достижение на этой основе личностно значимого для них обра-
зовательного результата. Наряду со специализированными технологиями та-
кого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве совре-
менных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъ-
ект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как след-
ствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. 

Примеры форм учебных занятий с использованием специализирован-
ных интерактивных технологий: 

5.1 лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение мате-
риала с заранее запланированными ошибками), 

5.2 лекция-беседа, 
5.3 лекция-дискуссия, 
5.4 семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спор-

ного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 
6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении специа-
лизированных программных сред и технических средств работы с информа-
цией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно- 
коммуникационных технологий: 

6.1 Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 



различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 
видеоматериалов). 

6.2 Практическое занятие в форме презентации – представление ре-
зультатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных сред. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее определенного процента от всего объема ауди-
торных занятий. 

 
Технологии формирования ОК, ПК 

 
Коды 
компетенций 

Технология формирования компетенций на учебных занятиях 

ОК 1 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 
ОК 2 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 
ОК 7 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.2, 5.4 
ОК 9 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4 
ОК 10 2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе 

оборудованные компьютерами); 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов, макетов, 

работы из метфонда, раздаточный материал; 
- видеотека по курсу (при наличии); 

 
Технические средства обучения: персональный компьютер, проектор, 

позволяющие осуществлять демонстрацию и работу с файлами в форматах 
doc, docx, ppt, pptx, pdf, odt, xsl, xsls, ods, pln, cdr, max и имеющим подклю-
чение к ЭИОС МХПИ и Интернет. 

 
3.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
8.1 Литература 

основная литература: 

 



1.   Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д.. «Материаловедение в производстве 
изделий лёгкой промышленности. Швейное производство». Москва, Лёгкая 
промышленность, 2004г. 

 
дополнительная литература: 

 
Гущина К. Г. Справочник «Эксплутационные свойства материалов для 

одежды и методы оценки их качества». Москва, Лёгкая и пищевая промыш-
ленность 1984г. 

Коблякова А. И. Лабораторный практикум по текстильному материа-
ловедению. Москва, Легпромбытиздат 1986г. 

Мальцева Е. П. Материаловедение текстильных и кожевенно-меховых 
материалов. Москва, Легпромбытиздат 1989г. 

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. «Материаловедение швейного произ-
водства». Москва, «Академия» 2001г. 

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. «Материаловедение швейного произ-
водства». Ростов на Дону, «Феникс» 2002г. 

Садыкова Ф. Х., Садыкова Д. М., Кудряшова Н. И. «Текстильное мате-
риаловедение и основы текстильных производств. Москва, Легпромбытиздат 
1989г. 

Программное обеспечение и  
Интернет-ресурсы : 

kodges.ru – справочник по конструированию одежды; 
modnaya.ru,  osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы; 
www.cniishp.ru. -электронный ресурс АОА «ЦНИИШП» 
www.modanews.ru., www.modanews.ru/muller.- – электронный ресурс 

журнала «Ателье»   
 www.industria-moda.ru- электронный ресурс журнала «Индустрия мо-

ды» 
www.legprominfo.ru- электронный ресурс журнала «Швейная промыш-

ленность» 
 

3.3 Методические указания к лабораторным занятиям 
Не предусмотрено 

 
3.4 Методические указания к практическим занятиям 



Указания включают материал, необходимый для выполнения 
практических занятий. Цель практических занятий: 

• закрепление теоретических знаний; 
• развитие и совершенствование навыков научного исследования; 
• апробация инновационных методов изучения дисциплины 
Выбор тем практических занятий обосновывается методической 

взаимосвязью с программой дисциплины и строится на узловых темах. 
Практические занятия проводятся в форме семинаров. На учебных за-

нятиях семинарского типа студенты выполняют методические рекомендации 
по выполнению практических работ в соответствии с УМК. 

Подготовка к семинару включает изучение конспекта учебной, учебно- 
методической и научной литературы по теме, подготовку докладов и аргумен-
тированных суждений. 

Схема проведения семинара следующая: каждый участник вначале вы-
сказывает и аргументирует собственную точку зрения по рассматриваемой про-
блеме, затем происходит обсуждение высказанных суждений, противоречивых 
и неясных моментов. Каждый студент, следовательно, должен, используя мате-
риалы учебной, учебно-методической и научной литературы, систематизировать 
и сформулировать аргументированную точку зрения на проблему, отметить 
дискуссионные моменты, неясные теоретические и эмпирические положения. 
Студент должен быть готовым задать вопросы выступающим и дать пояснения, 
разъясняющие собственную точку зрения. 

В завершении семинара студент должен быть готовым к подведению его 
итогов, анализу научной и практической значимости высказанных суждений, 
проведению связи между полученными результатами рассмотрения проблемы и 
профилем получаемого образования. 

Для повышения качества освоения дисциплины кафедра проводит: 
- разработку стратегии по обеспечению подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
- мониторинг, периодическое рецензирование образовательных 

программ; 
- разработку объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
- оценку компетентности преподавательского состава; 
- самообследование по согласованным критериям для оценки деятель-

ности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями 
с привлечением представителей работодателей; 

- информирует общественность о результатах своей деятельности, пла-
нах, инновациях. 

Оценка качества освоения образовательной программы дисциплины 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обуча-
ющихся и итоговую аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным требованиям освоения дисциплины (текущий контроль успе-
ваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания на проектирование, клаузуры, объекты – 



аналоги и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Аттестация включают в себя рейтинго – бальную 
систему контроля успеваемости студентов. 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме препо-
давателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно при-
влекаются работодатели, архитекторы и дизайнеры-практики, преподаватели 
смежных дисциплины. 

Активно внедряется система проведения мастер-классов по профилю 
подготовки 

 
3.5 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
 

Курсовое проектирование не предусмотрено 
 

Указания включают материал, необходимый для выполнения само-
стоятельной работы, требования к оформлению отчета по самостоятельной 
работе. 

Самостоятельная работа проводится регулярно. Различают задания 
для текущей самостоятельной работы и семестровые задания. 

Текущая самостоятельная работа включает подготовку к практиче-
ским занятиям (семинарам). 

Семестровое задание для самостоятельной работы - Разработка муль-
тимедийной презентации. 

Методические указания по разработке презентации. 
Студент выбирает тему проекта самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Проект сдаѐтся на кафедру в электронном виде не позднее, 
чем за 10 дней до проведения итоговой аттестации по дисциплине. 

Мультимедийная презентация — представление содержания учебного 
материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий. 

Основные виды мультимедийной презентации: 
— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с со-

держанием учебного материала и контролировать качество его усвоения); 
— презентации электронных каталогов (дают возможность распро-

странять большие объемы информации быстро, качественно и эффективно); 
— электронные презентации и рекламные ролики (служат для созда-

ния имиджа и распространение информации об объекте); 
— презентации 
— визитные карточки (дают представление об авторе работы); 
— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий 

и видеоизображений в электронном виде). 
Мультимедийные презентации по назначению: 



— презентация сопровождения образовательного процесса (является 
источником информации и средством привлечения внимания слушателей); 

— презентация учебного или научно-исследовательского проекта 
(используется для привлечения внимания слушателей к основной идее или 
концепции развития проекта с точки зрения его возможной эффективности и 
результативности применения); 

— презентация информационной поддержки образовательного про-
цесса (представляет собой обновление банка литературы, контрольных и те-
стовых заданий, вопросов к итоговой и промежуточной аттестации); 

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета 
В виде нескольких фрагментов, логически связанных между собой 
в зависимости от структуры отчета). 
Выполнение задания: 
1. Этап проектирования: 
— определение целей использования презентации; 
— сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); 
— формирование структуры и логики подачи материала; 
— создание папки, в которую помещен собранный материал. 
2. Этап конструирования: 
— выбор программы MS Power Point в меню компьютера; 
— определение дизайна слайдов; 
— наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информа-

цией; 
— включение эффектов анимации и музыкального сопровождения 

(при необходимости); 
— установка режима показа слайдов (титульный слайд, включающий 

наименование кафедры, где выполнена работа, название презентации, город 
и год; содержательный — список слайдов презентации, сгруппированных по 
темам сообщения; заключительный слайд содержит выводы, пожелания, спи-
сок литературы и пр.). 

3. Этап моделирования — проверка и коррекция подготовленного 
материала, определение продолжительности его демонстрации. 

 
3.7. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 

Предполагается возможность обучения следующих категорий инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 
- с нарушением зрения; 
- с нарушениями слуха. 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, име-
ется наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и лифтов. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудо-
вать места для студентов-инвалидов по следующим видам нарушения здоро-
вья: опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения и слуха. Освещен-



ность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями СНиП 
23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необхо-
димые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягае-
мости вытянутых рук. Помещения предусматривают учебные места для ин-
валидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, оборудованы солнце-
защитными устройствами (жалюзи), имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуаль-
ные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными об-
разовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 
Знать: - область применения, методы измере-

ния параметров и свойств материалов; 
- технологические, эксплуатационные и 

 гигиенические требования, предъявляемые 
к материалам; 
- особенности испытания материалов. 

Уметь: - выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения в ди-
зайн- 
проекте. 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-
дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

 
Формы и методы кон-
троля и оценки ре-
зультатов обучения 

В результате изучения 
профессионального 
модуля обучающийся 
должен: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 7, ОК 9, ОК 10 

Наблюдение за действия-
ми обучающегося во вре-
мя выполнения практиче-
ских работ 

 
Уметь: 

 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 

- выбирать материалы 
на основе анализа их 
свойств для конкретного 
применения в дизайн- 
проекте. 

  
Экспертная оценка на 
зачеты 

 
Дифференцированный 
зачет 

Знать:   

- область примене-
ния, методы измере-
ния параметров и 
свойств материалов; 

  

- технологические, 
  



эксплуатационные и 
гигиенические тре-
бования, предъяв-
ляемые к материа-
лам; 

 
- особенности испытания 
материалов. 

  

 

Вопросы для дифференцированному зачету 
 
 

1. Классификация волокон по химическому составу и происхождению. 

2. Ассортимент материалов для изготовления лёгкого женского платья. 

3. Волокна натуральные растительного происхождения, их свойства, строение, хими-

ческий состав. 

4. Ассортимент материалов для мужских сорочек. 

5. Волокна натуральные животного происхождения, их свойства, строение, химиче-

ский состав 

6. Ассортимент материалов для пальто. 

7. Искусственные волокна принцип получения, особенность их свойств. 

8. Ассортимент для непромокаемых пальто, курток, плащей. 

9. Синтетические волокна, их виды, свойства, применение. 

10. Ассортимент материалов для детской одежды. 

11. Получение пряжи и нитей, их классификация, свойства и применение. 

12. Ассортимент трикотажных полотен и их применение. 

13. Ткацкие переплетения их виды, влияние переплетений на эстетические свойства 

тканей и на технологическую обработку тканей. 

14. Ассортимент подкладочных материалов, требования предъявляемые к ним. 

15. Специальная отделка тканей и её влияние на внешний вид, свойства тканей. 

16. Ассортимент подкладочных материалов, их виды, свойства и применение. 

17. Поверхностная плотность материалов и её влияние на внешний вид и свойства ма-

териалов. 

18. Ассортимент комплексных материалов и их применение. 

19. Эксплуатационные свойства материалов. 

20. Ассортимент и свойства, натуральные меха. 



21. Оптические свойства материалов и их влияние на эстетическое восприятие одеж-

ды. 

22. Ассортимент, свойства и применение утепляющих материалов. 

23. Правила определения нити основы лицевой стороны в тканях и влияние нити осно-

вы на пластические свойства тканей. 

24. Ассортимент, свойства и применение соединительных материалов. 

25. Технологические свойства материалов. 

26. Ассортимент и свойства отделочных материалов, влияние на эстетические свойства 

одежды. 

27. Получение и свойства нетканых материалов, их применение. 

28. Ассортимент, получение, применение фурнитуры. 

29. Дублированные материалы и их свойства. 

30. Ассортимент материалов для мужского костюма и требования, предъявляемые к 

ним. 

31. Физические свойства материалов и их влияние на применение одежды. 

32. Ассортимент клеевых материалов, их применение, положительные и отрицатель-

ные свойства. 

33. Характеристика образца материала, выбор модели и конфекционирование материа-

лов для данной модели. 

 

5.1. Критерии оценки знаний обучающихся 
 

1. Оценка «отлично» выставляется с учетом работы студента в течение 
семестра на оценку «отлично» и при лексически грамотном устном ответе, в 
котором студент продемонстрировал свободное владение специальной терми-
нологией, отличное знание теоретического материала курса (базовые понятия, 
проблематика, специфика отдельных вопросов и тем), хорошие аналитические 
навыки, знание специальной литературы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется с учетом работы студента в течение 
семестра на оценку «хорошо», и устного ответа, в котором студент продемон-
стрировал хорошее знание теоретического материала курса, владение специ-
альной терминологией, знакомство с учебной и специальной литературой, 
углубленное знание ряда тем, знакомство с основной проблематикой курса. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при устном ответе, в кото-
ром студент продемонстрировал знакомство с основной проблематикой курса, 
знание основного теоретического материала, знание отдельных специальных 
терминов, знакомство с учебной литературой и хорошее знание некоторых тем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не облада-



ет целостным представлением о проблематике, теоретическом материале, тер-
минологии учебной дисциплины, не проработал более чем половину теорети-
ческого материала курса и не выполнил минимальных требований к экзамену 
(см. критерии оценки «удовлетворительно). 

Во избежание спорных ситуаций при выставлении оценки преподаватель 
сохраняет в течение 15 дней тезисный план устного ответа студента, который 
составляется обучающимся во время подготовки к ответу на экзамене, что поз-
воляет в случае несогласия студента с выставленной оценкой мотивировать 
свою точку зрения. 
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