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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем, направленность (профиль): Технологии программирования. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-
зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направлению 

подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем, направленность (профиль): Технологии программирования. 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины»  учебного плана по направ-
лению подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информацион-
ных систем, направленность (профиль): Технологии программирования. 

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформирован-
ные в ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: нет.  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч.;  

контактная работа:  
занятия лекционного типа – 26 ч.,  
занятия семинарского типа (семинары) – 26 ч.,  
(занятия семинарского типа - семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы) 

контроль самостоятельной работы – 4 ч., 
иная контактная работа – 0,3 ч., 
контролируемая письменная работа – 0 ч., 
СР – 61 ч., 
контроль –  26,7 ч. 
Ключевые слова: физика, определения и  законы физики, научная картина мира, методы 

физических исследований, механика, молекулярная физика и термодинамика. 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-
ской позиции (ОК-1). 

 

Показателями компетенций являются: 
знания – современное представление научной картины мира, современной физической 
картины мира, основные разделы физики, основные понятия и законы разделов школь-
ного курса физики, методы физических исследований. 
умения - самостоятельная учебно-познавательная деятельность по приобретению, овла-
дению, применению знаний и объяснению физических явлений, самостоятельно опреде-
лять необходимые методы физических исследований, решение практических физических 
задач. 
навыки – современных видов математического мышления, развить мышление,  способ-
ности и умения использования математического аппарата в физике, технике; решение 
практических физических задач. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 4 з.е.  
Форма обучения очная 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

7    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    

Контактная работа:       

занятия лекционного типа 26 26    

занятия семинарского типа  
(семинары) 

26 26    

контроль самостоятельной работы 4 4    

иная контактная работа 0,3 0,3    

контролируемая письменная работа 0 0    

контроль 26,7 26,7    

      

Самостоятельная работа (СР) 61 61    

Итого 144 144    

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен    

 

Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е.  
 

Форма обучения очно-заочная 
 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

7    

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    

Контактная работа:  8,3 8,3    

занятия лекционного типа 4 4    

занятия семинарского типа  
(семинары) 

4 4    

контроль самостоятельной работы 0 0    

иная контактная работа 0,3 0,3    

контролируемая письменная работа 0 0    

контроль 26,7 26,7    

      

Самостоятельная работа (СР) 73 73    

Итого 108 108    

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен    

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 



 

 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения очная 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 
Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СР 

и иная 
ра-

бота 

1.  Кинематика материальной 
точки. 

Механическое движение. Ос-
новные понятия кинематики 
(материальная точка, траекто-
рия, путь, перемещение, ско-
рость, средняя и мгновенная 
скорость, ускорение). Кинема-
тика прямолинейного движе-
ния. Основное уравнение дви-
жения. Относительность дви-
жения. Движение тел под дей-
ствием силы тяжести (свобод-
ное падение тела; вертикальное 
движение тел с начальной ско-
ростью, брошенных горизон-
тально, брошенных под углом к 
горизонту. Вращательное дви-
жение тела (движение тела по 
окружности). Центростреми-
тельное ускорение, нормальное 
и тангенциальное ускорения. 

28 6  6  16 

2.  Динамика материальной 
точки. 

Виды сил в природе. Законы 
Ньютона. 

24 6  6  12 

3.  Статика.  
Виды равновесия. Момент 
силы. Уравнение моментов. 
Условия равновесия тела. 
Центр тяжести системы не-
скольких тел. Устойчивость тел 
в равновесии. 

12 2  2  8 

4.  Взаимодействие тел. Им-
пульс. Энергия. Законы со-
хранения и изменения им-
пульса и энергии. 
 Законы сохранения и измене-
ния импульса материальной 
точки и механической системы. 
Энергия. Работа. Мощность. 
КПД. Законы сохранения и 

16 4  4  8 



 

 

изменения механической энер-
гии. 

5.  Молекулярно-кинетическая 
теория. 
Основные положения МКТ. От-
носительная молекулярная 
масса, количество вещества, 
массы, размер, число молекул. 
Основное уравнение МКТ. 
Температура, средняя кинети-
ческая энергия, средняя квадра-
тическая скорость движения 
молекул. Уравнение Менделе-
ева – Клапейрона. Изопроцессы 
(изотермический, изохорный, 
изобарный). Графики изопро-
цессов. 

16 4  4  8 

6.  Термодинамика. 
Внутренняя энергия, способы 
ее изменения. Виды теплопере-
дачи. Количество теплоты. 
Уравнение теплового баланса. 
Закон сохранения внутренней 
энергии (первое начало термо-
динамики). Применение пер-
вого начала термодинамики к 
различным процессам в идеаль-
ных газах. Тепловые двигатели. 
Расчет КПД 

17 4  4  9 

7.  Экзамен       

Итого:   26  26  61 

 

Форма обучения очно-заочная 

 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 
Объем в часах 

Всего Л ПЗ С ЛР СР 

и иная 
ра-

бота 

1.  Кинематика материальной 
точки. 

Механическое движение. Ос-
новные понятия кинематики 
(материальная точка, траекто-
рия, путь, перемещение, ско-
рость, средняя и мгновенная 
скорость, ускорение). Кинема-
тика прямолинейного движе-
ния. Основное уравнение дви-
жения. Относительность дви-
жения. Движение тел под дей-
ствием силы тяжести 

21 2    18 



 

 

(свободное падение тела; вер-
тикальное движение тел с 
начальной скоростью, брошен-
ных горизонтально, брошенных 
под углом к горизонту. Враща-
тельное движение тела (движе-
ние тела по окружности). Цен-
тростремительное ускорение, 
нормальное и тангенциальное 
ускорения. 

2.  Динамика материальной 
точки. 

Виды сил в природе. Законы 
Ньютона. 

21   2  14 

3.  Статика.  
Виды равновесия. Момент 
силы. Уравнение моментов. 
Условия равновесия тела. 
Центр тяжести системы не-
скольких тел. Устойчивость тел 
в равновесии. 

11 2    10 

4.  Взаимодействие тел. Им-
пульс. Энергия. Законы со-
хранения и изменения им-
пульса и энергии. 
 Законы сохранения и измене-
ния импульса материальной 
точки и механической системы. 
Энергия. Работа. Мощность. 
КПД. Законы сохранения и из-
менения механической энер-
гии. 

13   2  10 

5.  Молекулярно-кинетическая 
теория. 
Основные положения МКТ. От-
носительная молекулярная 
масса, количество вещества, 
массы, размер, число молекул. 
Основное уравнение МКТ. 
Температура, средняя кинети-
ческая энергия, средняя квадра-
тическая скорость движения 
молекул. Уравнение Менделе-
ева – Клапейрона. Изопроцессы 
(изотермический, изохорный, 
изобарный). Графики изопро-
цессов. 

12     10 

6.  Термодинамика. 
Внутренняя энергия, способы 
ее изменения. Виды теплопере-
дачи. Количество теплоты. 
Уравнение теплового баланса. 

13     11 



 

 

Закон сохранения внутренней 
энергии (первое начало термо-
динамики). Применение пер-
вого начала термодинамики к 
различным процессам в идеаль-
ных газах. Тепловые двигатели. 
Расчет КПД 

7.  Экзамен       

Итого:   4  4  73 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Цели самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были затро-
нуты в процессе очных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а также расширить гра-
ницы получаемых знаний, умений и навыков в процессе дополнительного изучения отдельных 
тем, решении физических задач, исследования отдельных процессов и явлений с помощью 
учебно-методической литературы; подготовиться к лекционным и практическим занятиям. 
Виды самостоятельной работы: 
- выполнение домашних заданий; 
- подготовка рефератов; 
- изучение отдельных тем, вопросов, их конспектирование; 
- подготовка докладов по отдельным вопросам тем; 
- подготовка презентаций по отдельным вопросам тем; 
- выполнение домашних контрольных заданий; 
- подготовка к лекционным и практическим занятиям; 
- подготовка к модульно-зачетным мероприятиям; 
- другие виды самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№, 

п/п 

 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Разделы рабо-
чей про-
граммы 

Форма от-
четности 

1 

 

Внеаудиторная: 
- изучение теоретического материала по кон-

спектам лекций; конспектирование вопросов, 
оговоренных на лекции, по учебной литера-
туре; 

- выполнение домашних заданий и подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям; 

- подготовка сообщений, выступлений, кон-
спектов уроков 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

Модуль 5 

Модуль 6 

 

 
4.1. Темы семестровых заданий: 
 

1. Подготовка отдельных докладов по темам занятий. 
2. Поиск учебных видеофильмов, роликов, экспериментов для дальнейшей демонстрации 

на занятии. 



 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1 Бутиков, Е. И. Физика. В 3-х кн. Кн. 1. Механика [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев. - М.: Физматлит, 2008. - 352 с. - 978-5-9221-

0107-3, 978-5-9221-0110- 3.  

ЭБС: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75492 
 

Допущено УМО по направлениям педагогического образования Министерства обра-
зования РФ в качестве учебного пособия для учащихся школ с углубленным изуче-
нием физики и студентов вузов 

2 Бутиков, Е. И. Физика. В 3-х кн. Кн. 2. Электродинамика. Оптика [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев. - М.: Физматлит, 2011. - 336 

с. - 978-5-9221-0108-0, 978-5-9221-0110- 3.  

ЭБС: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75493 

3 Бутиков, Е. И. Физика. В 3-х кн. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Бу-
тиков, А. С. Кондратьев, В. М. Уздин. - М.: Физматлит, 2010. - 337 с. - 978-5-9221-

0109-7, 978-5-9221-0110-3.  

ЭБС: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75494 
 

Допущено УМО по направлениям педагогического образования Министерства обра-
зования РФ в качестве учебного пособия для учащихся школ с углубленным изуче-
нием физики и студентов вузов 

4 Элементарный учебник физики. В 3 томах. Том 3. Оптика. / Под редакцией Г.С. Ланд-
сберга. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 848 с. 
 

5 Элементарный учебник физики. В 3 томах. Том 3. Колебания и волны. Оптика. Атом-
ная и ядерная физика. / Под редакцией Г.С. Ландсберга. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 

664 с. 
 

6 Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики: Для студ-ов техн. вузов 
/ В.С. Волькенштейн. – 3-е изд. испр. и доп. – СПб.: Книжный мир, 2009. – 327 с.: ил. 
 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

 

1. Сборник задач по физике: учеб. пособие для студентов вузов / Р. Ц. Безверхняя [и др.]; 
под ред. Р.И. Грабовского. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2007. - 128 с.  

2. Решения задач по общему курсу физики: учеб. пособие для студентов вузов / под 
ред. Н.М. Рогачева. - 2-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 304 с. 

3. Сивухин Д.В.. Общий курс физики. В 5 т.: учеб. пособие. Т 1.: Механика / Д.В. Сиву-
хин – 5-е изд., стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 560с. 

4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие для вузов/. И. Е. Иродов – 8-е 
изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2001. – 432 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75492
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75493
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75494


 

 

5. Фирганг, Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики: учеб. пособие 
для вузов / Е. В. Фирганг. - 4-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2009. - 352 с.  

6. Федосеев, В.Б.   Физика: учеб. для студентов вузов / В. Б. Федосеев. - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2009. - 669 с. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  Использование персонального компьютера на уроках физики. Гололобов А. И., Го-
лолобова Е. Л., Лингвистическая гимназия при ТГУ им. Державина, г. Тамбов. 
schools.techno.ru/sch1567/metodob 

2.  Использование прикладных программ для ЭВМ в преподавании физики. Андриев-
ская Н. С., Дальневосточный Государственный индустриально-экономический кол-
ледж. schools.techno.ru/sch1567/metodob 

3.  Методические аспекты преподавания физики с использованием компьютерного курса 
«Открытая физика 1.0» http://www.college.ru/for_teacher/227/258/234/235/ 

4.  Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-

collection.edu.ru/collection  

5.  Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского общеобразо-
вательного портала http://experiment.edu.ru  

6.  Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru  

7.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru  

8.  Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффек-
тивная физика» http://www.effects.ru  

9.  Естественно-научная школа Томского политехнического университета 
http://ens.tpu.ru  

10.  Кафедра физики Московского института открытого образования http://fizkaf.narod.ru  

11.  Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО http://physics.ioso.ru 

12.  Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz 

13.  Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, 
физический практикум, видео- и компьютерные демонстрации 
http://genphys.phys.msu.ru  

14.  Материалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета http://www.phys.spbu.ru/library  

15.  Мир физики: демонстрации физических экспериментов http://demo.home.nov.ru  

16.  Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе http://edu.ioffe.ru/edu  

17.  Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics  

18.  Термодинамика: электронный учебник по физике http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET  

19.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt  

20.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru  

21.  Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru 

22.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru    

23.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru   

24.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru   

25.  Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru      

26.  Физика в анимациях  http://physics.nad.ru 

27.  Ядерная физика в Интернете http://nuclphys.sinp.msu.ru  

 

http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://www.college.ru/for_teacher/227/258/234/235/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.effects.ru/
http://ens.tpu.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://n-t.ru/nl/fz
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://demo.home.nov.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://www.e-science.ru/physics
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
http://marklv.narod.ru/mkt
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.nad.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/


 

 

Периодические издания 

1. "Физика" http://fiz.1september.ru/ - еженедельная газета, приложение к газете "Первое 
сентября".  

2. "Квант" http://www.kvant.info/ - физико-математический журнал для школьников и сту-
дентов на сайте сетевого журнала "Курьер образования". На страницах сайта размещено 
содержание очередного номера Кванта, а также обзоры ряда номеров журнала за 1997—
1998 гг. В обзорах представлены задачи по физике и математике и, к сожалению, только 
краткие аннотации статей. В рубрике Издано «Квантом» помещена информация о кни-
гах, которые изданы за последние два года. Эти книги можно приобрести в редакции 
журнала. 

3. "Наука и Жизнь" - nauka.relis.ru ежемесячный научно-популярный журнал. На сайте 
представлены почти полностью материалы журнала, начиная с очередного вышедшего 
номера до № 8 за 1997 г. Особо удобен поиск материалов по рубрикам.  

4. "Знание сила" www.znanie-sila.ru - ежемесячный научно-популярный журнал. На сайте 
представлены почти полностью материалы журнала 

5. Журнал "МИФ" virlib.eunnet.net/mif (Математика, Информатика, Физика) был основан 
в 1996 году по инициативе кафедр математики, информатики и физики Специализиро-
ванного учебно-научного центра (лицея) Уральского университета.  

6.  Соросовский Образовательный Журнал http://www.netbook.perm.ru/soj.html 

7.  Журнал «Знание-Сила» (ЭБС) 

6. Образовательные технологии  

 

Таблица 7. Образовательные  технологии  

  

№ п/п  
Наименование 
раздела  

Виды учебных заня-
тий  

Образовательные технологии  

1  2  3  4  

1.   1 Лекция 1.  
  

Семинар 1.  
  

Самостоятельная 
работа  

Вводная лекция с использованием видеомате-
риалов  

Развернутая беседа с обсуждением доклада  

  

Консультирование и проверка домашних за-
даний; выполнение проектов,  технологии 

проблемного и развивающего обучения 

2 2-8 Лекции  

  

 

Семинары  

  

Самостоятельная 
работа  

Лекции с использованием видеоматериалов  

Проектная технология  

 

Развернутая беседа с обсуждением доклада 

 Игровые технологии 

Консультирование и проверка домашних за-
даний,  выполнение проектов,  технологии 

проблемного и развивающего обучения 

  
Примеры наиболее часто используемых технологий:  

• Информационно – коммуникационная технология  
• Технология развития критического мышления  
• Проектная технология  
• Технология развивающего обучения  
• Технология проблемного обучения  
• Технология разноуровневого обучения  
• Здоровьесберегающие технологии    
• Игровые технологии  

http://fiz.1september.ru/
http://www.kvant.info/
http://nauka.relis.ru/
http://www.znanie-sila.ru/
http://virlib.eunnet.net/mif/
http://www.netbook.perm.ru/soj.html


 

 

• Квест-технология  
• Модульная технология  
• Технология мастерских  
• Кейс – технология  
• Технология интегрированного обучения  
• Педагогика сотрудничества  
• Технологии уровневой дифференциации  

 

7. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 
Методические рекомендации преподавателю 

Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее 
предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных ви-
дам лекционных и семинарских занятий.  

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 
завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. По учебному плану преду-
смотрено проведение разного типа занятий.  

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирова-
ние у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом само-
стоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требова-
ниям:  

изложение материала от простого к сложному;  
логичность, четкость и ясность в изложении материала;  
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятель-

ности студентов;  
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные;  
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональ-

ной деятельностью студентов.  
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в пе-

дагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспиты-
вающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения.  

Лекции читаются с использованием наглядных пособий и электронных презентаций, с 
применением современных методов обучения, стимулирующих познавательную активность. В 
начале каждого практического занятия преподаватель организует повторение изученного на лек-
ции материала по контрольным вопросам к данному практическому занятию, вспоминает со сту-
дентами понятийный аппарат. При возникновении затруднений у студентов при решении задач 
преподаватель подробно разбирает каждый шаг решения с обязательным вовлечением студентов 
группы в процесс обсуждения алгоритма решения задачи.   

В условиях преобладающего теоретического обучения обязательным условием для фор-
мирования умений и навыков является усвоение теоретического материала, поэтому вопросы 
контроля должны проверять тот теоретический материал, содержание которого представлено в 
конспекте лекции и указанной литературе. Перечень рассматриваемых вопросов по теме препо-
даватель формирует во время чтения лекции.  

По уровню сложности предусматриваются самые различные вопросы, предполагающие 
воспроизведение и закрепление теоретического материала, проверку его осмысления, вопросы 
на обобщение, анализ и синтез и др. Обязательно предусматриваются контрольные вопросы на 
проверку усвоения определений ключевых понятий, знание фактов, теорий, концепций, то есть 
всего того, что определяет основное содержание темы.   

Вопросы и задания для контроля должны позволить студентам самостоятельно опреде-
лить уровень усвоения учебного материала по теме, представленного в лекции, на практическом 
занятии.  

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 
обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 



 

 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, 
диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.  

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алго-
ритма:  

а) разработка учебно-методического материала:  
формулировка темы, соответствующей программе;  
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  
выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара;  
подбор литературы для преподавателя и студентов;  
при необходимости проведение консультаций для студентов;  
б) подготовка студентов и преподавателя:  
составление плана семинара из 3-4 вопросов;  
предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару;  
предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.);  

создание набора наглядных пособий.  
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов:  
полнота и конкретность ответа;  

• последовательность и логика изложения;  
• связь теоретических положений с практикой;  
• обоснованность и доказательность излагаемых положений;  
• наличие качественных и количественных показателей;  
• наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.;  
• уровень культуры речи;  
• использование наглядных пособий и т.п.  

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое 
внимание на следующие аспекты:  

• качество подготовки;  
• степень усвоения знаний;  
• активность;  
• положительные стороны в работе студентов;  
• ценные и конструктивные предложения;  
• недостатки в работе студентов;  
• задачи и пути устранения недостатков.  

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объ-
ективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Методические указания студентам по дисциплине  

  

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от теории к 
практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на основе усвоения 
теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание уделять качеству усвоения 
теоретического материала.   

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также само-
стоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией. Успешное изу-
чение курса требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения 
всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой.   

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения сту-
дентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины позволяет представить 
студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для понимания, систематизиро-
вать учебный материал, сориентировать в структуре и содержании учебного процесса.  



 

 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для 
практического занятия и указания для выполнения самостоятельной работы.  

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учеб-
ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации.  

Материал каждой лекции должен быть проработан: должны быть выделены определения, 
понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии). Должна быть усвоена логическая 
связь элементов изученного материала.   

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать прораба-
тываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с преподавателем 
на занятии или в рамках СР.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: прочитайте учебный материал по теме 
лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните место изучаемой темы в своей профессиональ-
ной подготовке, выпишите основные термины, уясните, какие учебные элементы остались для 
вас неясными, запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.  

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирова-
ние практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным тео-
ретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на прак-
тике. Практическое занятие позволяет развить у студентов профессиональную культуру и про-
фессиональную коммуникацию. Преподаватель в этом случае является координатором обсужде-
ний предложенных практических заданий, подготовка которых является обязательной. Поэтому 
тема, практические задания и основные источники обсуждения предлагаются студентам заранее. 
Цели обсуждения и выполнения заданий направлены на формирование знаний, умений и навы-
ков профессиональной полемики и формирование компетенций. На этапе подготовки домини-
рует самостоятельная работа студентов по решению проблем и заданий, а в процессе занятия 
идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством пре-
подавателя делают обобщающие выводы и заключения.  

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно: читать 
рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические указания к 
практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь терминов, отвечать на 
контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На практическом занятии вы можете 
получить консультацию преподавателя по любому учебному вопросу изучаемой темы.  

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студентов, ко-
торая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредственного уча-
стия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды самостоятельной работы студен-
тов по дисциплине представлены в фонде оценочных средств. Четкая организация самостоятель-
ной работы студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается предоставлением студентам: 
учебных и учебно-методических пособий; тематических планов лекций, практических занятий, 
образцов контрольных работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, которыми они 
должны овладеть при изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи зачета и экзамена 
и др. Ответы представляются в письменной форме (печатной, непосредственно преподавателю, 
или электронной).  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-
териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она включает в себя выполне-
ние различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 
изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 
заданий для самостоятельной работы.   

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требова-
ния: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 
также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам следует: руко-
водствоваться графиком самостоятельной работы, выполнять все плановые задания, выдаваемые 
преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 



 

 

неясные вопросы; при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие тео-
ретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения 
на консультации с преподавателем.   

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образователь-
ного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях зна-
ний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения 
актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
научно-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче 
зачетов и экзаменов.  

Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного лекционного ма-
териала и рекомендованной литературы, осмысления работы на практических занятиях и само-
стоятельной работы.  

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов  

  

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-
чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимо-
сти от их индивидуальных особенностей:  

• для слепых и слабовидящих:   
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;   
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;   
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;   
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;   
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;   
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.   
• для глухих и слабослышащих:   
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусилива-

ющая аппаратура индивидуального пользования;   
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.   
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;   
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;   
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.   
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.   
  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 
учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается ис-
пользование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обу-
чающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться 
собственные технические средства.  



 

 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.   

  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-
нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-
приятия информации:  

• для слепых и слабовидящих:  
- в печатной форме увеличенным шрифтом;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла.  
• для  глухих и слабослышащих:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа.  
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла.  

  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-
лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения.   
   

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).  
  

Лекционные и семинарские занятия проводятся в аудиториях, предоставляемых декана-
том факультета в соответствии с расписанием. Специализированные лаборатории - лаборатории 
кафедры теоретической физики (для демонстрации необходимого оборудования, формирования 
умений работать с физическими приборами):  

✓ лаборатория методики и техники физического эксперимента; 
✓ лаборатория механики и молекулярной физики; 
✓ лаборатория компьютерного моделирования; 
✓ лаборатория физики полупроводников; 
✓ лаборатория электромагнетизма; 
✓ лаборатория оптики, атомной и ядерной физики. 

На отдельных занятиях необходимы видеопроектор с экраном (или компьютерный 
класс), оборудование лабораторий (физические приборы). 

 


