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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Технология 

и Информатика». 

В результате освоения программы академического бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и ма-

тематические знания для 

ориентирования в совре-

менном информационном 

пространстве 

Знать:  

основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира;  

место и роль человека в природе;  

основные способы математической обработ-

ки данных;  

основы современных технологий сбора, об-

работки и представления информации;  

способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности;  

современные информационные и коммуника-

ционные технологии; понятие «информаци-

онная система», классификацию информаци-

онных систем и ресурсов. 

Уметь:  

ориентироваться в системе математических и 

естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения;  

применять понятийно-категориальный аппа-

рат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук в социальной и профес-

сиональной деятельности;  

использовать в своей профессиональной дея-

тельности знания о естественнонаучной кар-

тине мира;  

применять методы математической обработ-

ки информации;  

оценивать программное обеспечение и пер-

спективы его использования с учетом решае-

мых профессиональных задач;  

управлять информационными потоками и ба-

зами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Владеть:  

навыками использования естественнонауч-

ных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятель-

ности;  
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навыками математической обработки инфор-

мации. 

СПК-1 готовность к примене-

нию знаний теоретиче-

ской информатики, фун-

даментальной и при-

кладной математики для 

анализа и синтеза ин-

формационных систем и 

процессов, а также для 

решения прикладных за-

дач получения, хране-

ния, обработки и переда-

чи информации 

Знать:  

общие проблемы и задачи теоретической ин-

форматики, основные принципы и этапы ин-

формационных процессов, наиболее широко 

используемые классы информационных мо-

делей; 

основные математические методы получения, 

хранения, обработки, передачи и использова-

ния информации. 

Уметь:  

применять математический аппарат анализа и 

синтеза информационных систем. 

Владеть:  

современными формализованными матема-

тическими, информационно-логическими и 

логико-семантическими моделями и метода-

ми представления, сбора и обработки инфор-

мации. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы академического бакалавриата. 

Дисциплина «Физика» входит в базовой части программы подготовки бакалавра. 

Курс «Физика» изучается на  1 курсе в 1-2 семестрах.  

Дисциплина “Физика” имеет логические и методологические связи с дисциплина-

ми: «Математика» (Б1.В.ОД.2.9), «Концепции современного естествознания» (Б1.Б.1.3), 

поэтому компетенции, сформированные в результате её изучения, необходимы для освое-

ния данных дисциплин. Дисциплина базируется на физике, изучаемой в средних учебных 

заведениях. Обучающийся должен знать эту дисциплину в объеме школьного курса. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 26  

Семинары, практические занятия 12  

Практикумы   
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Лабораторные работы 16  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего): 90  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза-

мен) 

 36  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек-

ции 

семинары, 

практические, 

лабораторные 

занятия 

 1 семестр      

1. Физические основы ме-

ханики. 
18 4 4 10 Учебные задачи 

2. Колебания и волны. 18 4 4 10 Учебные задачи 

3. Молекулярная физика и 

термодинамика. 
18 4 4 10 Контрольная ра-

бота 

4. Электричество и магне-

тизм. 
18 4 4 10 Учебные задачи 

Устный опрос 

 Итого 72 16 16 40  

 2 семестр      

5. Оптика.  30 4 6 20 Учебные задачи 

Устный опрос 

6. Атомная и ядерная физи-

ка. 
42 6 6 30 Учебные задачи 

Устный опрос 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Физические основы механики. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Кинематика матери-

альной точки. Динами-

ка материальной точки. 

Относительность движения. Системы отсчета. Координат-

ная и векторная формы описания движения материальной 

точки. Перемещение, скорость, ускорение. Тангенциальное 

и нормальное ускорения. Кинематика движения по криво-

линейной траектории. Движение по окружности. Угловая 

скорость и угловое ускорение и их связь с линейными ха-

рактеристиками движения. Кинематика материальной точ-

ки в движущейся системе координат. Преобразования Га-

лилея. Классический закон сложения скоростей. Элементы 

кинематики твердых недеформируемых тел. Число степе-

ней свободы абсолютно твердых тел. Поступательное и 

вращательное движение твердых тел. Качение. Взаимодей-

ствие материальных тел. Инерциальные и неинерциальные 

системы координат. Законы Ньютона. Масса. Сила. Урав-

нения движения. Роль начальных условий. Принцип отно-

сительности Галилея. Фундаментальные взаимодействия в 

природе. Силы в классической механике. Закон всемирно-

го тяготения. Свойства сил тяжести, упругости, трения. 

Движение материальной точки в неинерциальной системе 

отсчета. Силы инерции. Неинерциальность системы коор-

динат, связанной с Землей, ее проявление в геофизических 

явлениях. 

1.2 Динамика твердого те-

ла. Работа. Энергия. За-

коны сохранения. 

Движение твердого тела. Динамика вращательного движе-

ния твердого тела относительно неподвижной оси. Момент 

инерции твердых тел разной формы. Теорема Штейнера. 

Главные оси инерции. Кинетическая энергия вращающего-

ся тела. Понятие замкнутой системы. Импульс материаль-

ной точки системы материальных точек. Закон сохранения 

и изменения импульса. Работа сил. Кинетическая энергия 

материальной точки. Потенциальные и непотенциальные 

силы в механике. Потенциальная энергия системы взаимо-

действующих тел. Закон сохранения и изменения энергии в 

механике. Момент импульса материальной точки и систе-

мы материальных точек. Момент силы. Закон сохранения и 

изменения момента импульса. 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Физические основы ме-

ханики. 

Кинематика материальной точки. Динамика материальной 

точки 

1.2 Физические основы ме-

ханики. 

Динамика твердого тела. Работа. Энергия. Законы сохра-

нения. 

 Экзамен 36     

 Итого 108 10 12 50  

 Итого  180 26 28 90  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Колебания и волны. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Гармонические колеба-

ния. Волны 

Колебательное движение. Уравнение свободных колебаний 

модельных систем (груз на пружине, математический и 

физический маятники). Сложение колебаний. Затухающие 

колебания, их характеристики. Вынужденные колебания, 

явление резонанса. Понятие о колебаниях со многими сте-

пенями свободы. Нормальные колебания.  

2.2 Волны Волны в упругих средах. Волновое уравнение. Уравнение 

монохроматической бегущей волны, основные характери-

стики волн. Продольные и поперечные волны, поляризация 

волн. Принцип суперпозиции волн. Явление интерферен-

ции. Поток плотности энергии, связанный с бегущей вол-

ной. Стоячие волны. 

Темы лабораторных занятий 

2.1 Гармонические колеба-

ния 

Гармонические колебания. Уравнение свободных колеба-

ний модельных систем (груз на пружине, математический 

и физический маятники). Сложение колебаний. Затухаю-

щие колебания, их характеристики. Вынужденные колеба-

ния, явление резонанса. 

2.2 Волны Продольные и поперечные волны, поляризация волн. 

Принцип суперпозиции волн. Явление интерференции. По-

ток плотности энергии, связанный с бегущей волной. Сто-

ячие волны. 

3 Молекулярная физика и термодинамика. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Идеальный газ. МКТ 

идеального газа. 

Предмет и методы молекулярной физики. Статистический 

и термодинамический подходы. Случайные величины и их 

описание. Плотность вероятности. Средние значения, 

флуктуации. Термодинамические параметры. Равновесные 

состояния и процессы. Идеальный газ как модельная тер-

модинамическая система. Основное уравнение молекуляр-

но- кинетической теории идеального газа. Уравнение Мен-

делеева-Клапейрона. Изопроцессы. 

3.2. Первое начало термо-

динамики. Второе 

начало термодинамики. 

Процессы переноса в 

газах. 

Внутренняя энергия идеального газа. Температура. Работа 

термодинамической системы. Количество теплоты. Тепло-

емкость. Уравнение Майера. Закон распределения энергии 

по степеням свободы молекул. Первый закон термодина-

мики. Работа в изопроцессах. Уравнение адиабаты. Обра-

тимые и необратимые процессы. Циклические процессы. 

Цикл Карно. Коэффициент полезного действия тепловых 

машин. Второй закон термодинамики. Энтропия и ее ста-

тистическая интерпретация. Возрастание энтропии при 

неравновесных процессах. Границы применимости второго 

закона термодинамики. Представление о термодинамике 

открытых систем. Распределение молекул идеального газа 

по скоростям (распределение Максвелла). Распределение 

молекул в поле потенциальных сил (распределение Больц-

мана). Барометрическая формула. Атмосфера Земли и дру-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

гих планет. Явления переноса: диффузия, внутреннее тре-

ние и теплопроводность. Испарение и кипение жидкостей. 

Насыщенный пар. Точка росы. Поверхностное натяжение 

жидкости. Капиллярные явления. 

Темы лабораторных занятий 

3.1. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Идеальный газ. МКТ идеального газа. Первое и второе 

начало термодинамики. 

3.2. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Процессы переноса в газах. 

4 Электричество и магнетизм. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Электростатика. Посто-

янный электрический 

ток.  

Электрический заряд. Закон кулона. Напряженность элек-

трического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Раз-

ность потенциалов. Диэлектрики в электростатическом по-

ле. Диполь. Дипольный момент. Вектор поляризации. 

Электростатическая теорема Гаусса. Вектор электрической 

индукции. Уравнение Пуассона. Условия на границе раз-

дела двух сред.Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов на проводнике. Электрическое поле 

внутри и вне проводника. Электростатическая защита. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электри-

ческого поля. Плотность энергии электростатического по-

ля. Сила и плотность тока. Закон Ома для участка цепи и 

замкнутого контура. Сторонние силы. Электродвижущая 

сила. Закон Ома в дифференциальной форме. Разветвлен-

ные электрические цепи. Правила Кирхгофа. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Превращения энергии в электрических цепях.  

4.2 Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индук-

ция. 

Магнитное поле тока. Законы Био-Савара-Лапласа и Ам-

пера. Сила Лоренца. Вектор магнитной индукции. Поток 

вектора магнитной индукции через замкнутую поверх-

ность. Теорема о циркуляции вектора индукции магнитно-

го поля. Магнитные свойства вещества. Молекулярные то-

ки. Диа-, пара- и ферромагнетики. Вектор намагниченно-

сти. Магнитная восприимчивость и магнитная проницае-

мость. Напряженность магнитного поля. Представление о 

ядерном магнитном резонансе и электронном парамагнит-

ном резонансе. Электромагнитная индукция. Закон Фара-

дея. Правило Ленца. Индуктивность. Самоиндукция. 

Плотность энергии магнитного поля. Взаимоиндукция. 

Трансформатор. 

Темы лабораторных занятий 

4.1 Электричество и магне-

тизм. 

Изучение работы счетчика электрической энергии. Изуче-

ние работы полупроводникового выпрямителя.  

4.2 Электричество и магне-

тизм. 

Изучение осциллографа и градуировка звукового генера-

тора. Определение емкости методом мостика Соти. 

5 Оптика. 

Содержание лекционного курса 

5.1 Законы геометрической Преломление на сферической поверхности. Правило зна-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

оптики.  ков. Линза. Построение изображений в собирающей и рас-

сеивающей линзах. Зеркала. Призма, ход лучей в призме. 

Элементы фотометрии. Энергетические и световые вели-

чины в фотометрии. Интерференция монохроматических 

волн. Двулучевая интерференция. Суперпозиция плоских 

волн. Разность хода. Условия интерференционных макси-

мумов и минимумов. Принцип Гюйгенса–Френеля. Метод 

зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 

Зонная пластинка. Пятно Пуассона. Дифракция Фраунго-

фера. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. 

5.2 Интерференция и ди-

фракция. 

Интерференция монохроматических волн. Двулучевая ин-

терференция. Суперпозиция плоских волн. Разность хода. 

Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

Принцип Гюйгенса–Френеля. Метод зон Френеля. Ди-

фракция Френеля на круглом отверстии. Зонная пластинка. 

Пятно Пуассона. Дифракция Фраунгофера. Дифракция 

света на щели. Дифракционная решетка. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Интерференция и ди-

фракция. 

Интерференция монохроматических волн. Двулучевая ин-

терференция. Суперпозиция плоских волн. Разность хода.  

5.2 Интерференция и ди-

фракция. 

Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

Принцип Гюйгенса–Френеля. Метод зон Френеля. 

5.3 Интерференция и ди-

фракция. 

Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зонная пла-

стинка. Пятно Пуассона. Дифракция Фраунгофера. Ди-

фракция света на щели. Дифракционная решетка. 

6 Атомная и ядерная физика. 

Содержание лекционного курса 
6.1 Квантовые свойства 

света. Атом Бора. 
Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Стефана- Больц-

мана, Вина. Формулы Релея-Джинса и Планка, квантовый 

характер излучения. Взаимодействие фотонов с электро-

нами. Внешний фотоэффект. Работы А.Г.Столетова.  
6.2 Квантовые свойства 

света. Атом Бора. 

Уравнение Эйнштейна. Эффект Комптона. Давление света, 

опыты П.Н.Лебедева. Боровская теория атома. Спектры 

излучения и поглощения света для атомов и молекул. Опы-

ты Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 

6.3 Закон радиоактивного 

распада. 
Состав ядра атома. Взаимодействие нуклонов в ядре. 

Ядерные силы и модели атомного ядра. Естественная и ис-

кусственная радиоактивность. Ядерные реакции, деление 

ядер. Цепные реакции. Использование ядерной энергии. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Квантовые свойства 

света. Атом Бора. 

Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Стефана- Больц-

мана, Вина. Формулы Релея-Джинса и Планка, квантовый 

характер излучения. Взаимодействие фотонов с электро-

нами. Внешний фотоэффект. Работы А.Г.Столетова.  

6.2 Квантовые свойства 

света. Атом Бора. 

Уравнение Эйнштейна. Эффект Комптона. Давление света, 

опыты П.Н.Лебедева. Боровская теория атома. Спектры 

излучения и поглощения света для атомов и молекул. Опы-

ты Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 

6.3 Закон радиоактивного Состав ядра атома. Взаимодействие нуклонов в ядре. 



 11 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

распада. Ядерные силы и модели атомного ядра. Естественная и ис-

кусственная радиоактивность. Ядерные реакции, деление 

ядер. Цепные реакции. Использование ядерной энергии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическое обеспечение позволяет в полной мере реализовать основную 

образовательную программу по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование профиль Технология и Информатика. 

Фонд обязательной и дополнительной литературы сформирован в соответствии с 

утвержденными минимальными нормативами обеспеченности вузов библиотечно-

информационными ресурсами, утвержденными Приказом Минобразования России №1623 

от 11.04.2001 г. 

Основным информационным источником учебно-методического обеспечения явля-

ется научно-педагогическая библиотека НФИ КемГУ.  А также ЭБС издательства «Лань» 

(ООО «Издательство Лань», договор № 14-ЕП от 03.04.2017 г., срок действия - до 

03.04.2018 г.), ЭБС «ZNANIUM.COM» Научно-издательский центр «ИНФРА-М». договор 

№ 44/2017 от 21.02.2017 г., срок до 15.03.2020 г.),  ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» (ООО «Директ-Медиа». Контракт  № 131 - 01/17 от 02.02.2017, срок до 14.02.2018 

г.), ЭБС ЮРАЙТ (ООО «Электронное издательство «Юрайт».Договор № 30/2017 от 

07.02.2017. Срок до 16.02.2018 г.) Фонды библиотеки ежегодно пополняются  и обновля-

ются обязательной учебно-методической литературой, необходимой для организации об-

разовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП. 

 

Основными формами самостоятельной работы по дисциплине являются: 

1) Освоение теоретического материала (подготовка к практическим занятиям, 

зачетам, экзаменам). 

2) Индивидуальное решение задач 

3) Выполнение домашних заданий 

Для обеспечения самостоятельной работы используются следующие средства: 

1) Конспекты лекций; 

2) Учебно-методическая литература 

3) Информационные источники сети «Интернет» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) / и 

ее формулировка – по жела-

нию 

Наименование оценочного 

средства  

1 Физические основы 

механики. 
ОК-3, СПК-1 

Учебные задачи, зачет 

2 Колебания и волны. ОК-3, СПК-1 Учебные задачи, зачет 

3 Молекулярная физика ОК-3, СПК-1 Контрольная работа, зачет 
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и термодинамика. 

4 Электричество и маг-

нетизм. 
ОК-3, СПК-1 Учебные задачи 

Устный опрос 

5 Оптика.  ОК-3, СПК-1 Учебные задачи 

Устный опрос, экзамен 

6 Атомная и ядерная фи-

зика. 
ОК-3, СПК-1 Учебные задачи 

Устный опрос, экзамен. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Примерный перечень зачетных вопросов (заданий): 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

результата 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Вопросы (задания, задачи) 

1 Физические 

основы меха-

ники. 

ОК-3, СПК-1 Выполнение контрольной работы № 1 

2 Колебания и 

волны. 

ОК-3, СПК-1 Выполнение контрольной работы № 1 

3 Молекулярная  

физика и тер-

модинамика.  

ОК-3, СПК-1 Выполнение контрольной работы № 2 

4 Электричество 

и магнетизм. 

ОК-3, СПК-1 1. Закон Кулона. Электрическое поле. Напря-

женность. Суперпозиция полей. Линии напря-

женности. Поток напряженности. 

2. Теорема Гаусса и ее применение. Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Связь 

между напряженностью и потенциалом. Экви-

потенциальные поверхности. 

3. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Полярные и неполярные диэлектрики. Поляри-

зация диэлектриков. Электрическая индукция. 

Диэлектрическая проницаемость и восприим-

чивость. 

4. Проводники в электростатическом поле. По-

тенциал, напряженность, плотность заряда. 

Электроемкость. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов. Емкость плоского конденсато-

ра. Электрическое поле в конденсаторе. 

5. Энергия системы зарядов. Энергия заряжен-

ного конденсатора. Энергия электрического 

поля 

6. Постоянный электрический ток. Закон Ома. 

Сопротивление. Соединение сопротивлений. 

Закон Джоуля - Ленца. Закон Ома в диффе-

ренциальной форме. 

7. Электродвижущая сила. Закон Ома для за-

мкнутой цепи. Полезная и полная мощность. 

К.П.Д источника тока. Правила Кирхгофа 

8. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

результата 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Вопросы (задания, задачи) 

Магнитная индукция. Закон Био – Савара - 

Лапласа.  

9. Действие поля на ток. Сила Ампера. Теоре-

ма о циркуляции магнитного поля. Поле пря-

мого и кругового токов. Магнитный момент 

контура с током. 

10. Сила Лоренца. Движение частицы в одно-

родном магнитном поле 

11. Электромагнитная индукция. Закон Фара-

дея. Взаимная индукция. Самоиндукция. Ко-

эффициенты взаимной индукции. Индуктив-

ность. Индуктивность соленоида. Трансфор-

матор. Энергия магнитного поля.  

12. Переменный электрический ток. Индук-

тивное, емкостное и реактивное сопротивле-

ния. Векторная диаграмма напряжений. Пол-

ное сопротивление. Резонанс напряжений. 

13. Мощность в цепи переменного тока. Дей-

ствующие ток и напряжение. 

 

5 Оптика.  ОК-3, СПК-1 1. Законы геометрической оптики. Призма, 

ход лучей в призме.  

2. Преломление на сферической поверхности. 

3. Линза. Построение изображений в собира-

ющей и рассеивающей линзах. 

Фотометрия. Энергетические и световые ве-

личины в фотометрии. 

4. Интерференция. Когерентность. Условия 

максимума и минимума интерференции. Ин-

терференция от двух источников.  

5. Интерференция в тонких пленках, кольца 

Ньютона. 

6. Дифракция. Принцип Гюйгенса – Френеля. 

Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на 

диске и отверстии. 

7. Дифракция Фраунгофера (дифракция в па-

раллельных лучах) на щели. Дифракционная 

решетка. 

6 Атомная и 

ядерная физи-

ка. 

ОК-3, СПК-1 1. Эффект Комптона. Давление света, работы 

Лебедева. Корпускулярно – волновой дуализм 

света и микрочастиц. 

2. Гипотеза Де – Бройля. Принцип неопреде-

ленности. Фотоэффект. 

3 Теория Бора атома водорода. Постулаты Бо-

ра. Термы, сериальные формулы. Постоянная 

Ридберга, ее физический смысл. 

4. Рентгеновские лучи. Сплошной и непре-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

результата 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Вопросы (задания, задачи) 

рывный спектры, закон Мозли. Состав атом-

ных ядер. 

5. Закон радиоактивного распада. 

6. Правила смещения. Α – распад. Β – распад. 

7. Естественная и искусственная радиоактив-

ность. Ядерные реакции. Реакции деления и 

синтеза. 

 

б)   критерии оценивания результатов обучения 

Результаты определяются оценками «зачет», «незачет». При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», 

«уметь», «владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по со-

держанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями. Важное значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и дока-

зательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента. 

Результаты экзамена определяются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценок учитывается 

уровень сформированности компетенций обучающегося по составляющим «знать», 

«уметь», «владеть».  

в) описание шкалы оценивания 

 

За каждое правильно выполненное задание (или пункт задания) студент получает 2 

балла, частично выполненное задание – 1 балл,  за неправильно выполненное задание - 

0 баллов. 

 Оценки выставляются по следующей шкале: 

"Зачтено"   - более 50 %             - 41 и более баллов, 

"Не зачтено"  - 50% и менее      - 40 и менее баллов.  

Оценивание знаний на экзамене осуществляется по следующим критериям: 

- «отлично»: дан правильный, полный и обоснованный ответ на экзаменационные во-

просы, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; изложение материала ло-

гично; студент смог показать умение применять учебный материал; теоретический мате-

риал подтвержден примерами; 

- «хорошо»: ответ соответствует вышеперечисленным характеристикам, но недоста-

точно обстоятелен; имеют место несущественные теоретические ошибки, которые студент 

смог исправить самостоятельно, благодаря наводящим вопросам; 

- «удовлетворительно»: в ответах допущены ошибки; ответ носит репродуктивный ха-

рактер; студент не смог обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; нару-

шена логика изложения; отсутствует осмысленность знаний студента; 

- «неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание существенной части 

изученного материала; допущены существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить; на большую часть вопросов студент не ответил или ответил неверно. 

Задания контрольной работы: 

Задания для контрольной работы даны в методическом пособии. 

Тестовые задания: 
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Тестовые задания даны в методическом пособии. 

Краткая характеристика используемых оценочных средств 

Оценочное 

средство 
Критерии оценки Шкала оценивания 

Устный 

опрос 

Уровень овладения 

компетенциями ОК-3,  

СПК-1, в т. ч. 

 Полнота знаний 

теоретического 

контролируемого 

материала 

 

 «зачтено» - если студент демонстрирует 

знание материала по разделу, основанные на 

знакомстве с обязательной литературой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы на 

поставленные вопросы. Также оценка 

«зачтено» ставится, если студентом 

допущены незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

 «незачтено» - имеются существенные 

пробелы в знании основного материала по 

разделу, а также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

Коллоквиум Уровень овладения 

компетенциями ОК-3,  

СПК-1,  в т. ч.  

 Наличие полного и 

развернутого ответа;  

 Применение научной 

терминологии; 

 Применение полученных 

знаний и навыков. 

 «зачтено» - если студент демонстрирует 

знание материала по разделу, основанные на 

знакомстве с обязательной литературой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы на 

поставленные вопросы; может 

продемонстрировать применение теории на 

практике. Также оценка «зачтено» ставится, 

если студентом допущены незначительные 

неточности в ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

 «незачтено» - имеются существенные 

пробелы в знании основного материала по 

разделу, а также допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

Типовая 

задача 

Уровень овладения 

компетенциями ОК-3, 

СПК-1 

Полное решение задачи. 

 0 баллов – задание не выполнено; 

 1 балл – содержание задания не осознано, 

продукт неадекватен заданию; 

 2 балла – допущены серьезные ошибки 

логического и фактического характера, 

выводы отсутствуют; 

 3 балла – задание выполнено отчасти, 

допущены ошибки логического или 

фактического характера, предпринята 

попытка сформулировать выводы; 

 4 балла – задание в целом выполнено, но 

допущены одна-две незначительных ошибки 

логического или фактического характера, 

сделаны выводы; 

 5 баллов – задание выполнено, сделаны в 
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Оценочное 

средство 
Критерии оценки Шкала оценивания 

целом корректные выводы. 

Тест  Уровень овладения 

компетенциями ОК-3,  

СПК-1, в т. ч. 

 Полнота знаний 

теоретического 

контролируемого 

материала. 

 Количество правильных 

ответов. 

 «отлично» - процент правильных ответов 

80-100%; 

 «хорошо» - процент правильных ответов 

65-79,9%;  

 «удовлетворительно» - процент правильных 

ответов 50-64,9%; 

 «неудовлетворительно» - процент 

правильных ответов менее 50%. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисци-

плиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный кон-

троль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. При оценке компетенций принимается во 

внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня куль-

туры, этические навыки, навыки решения практических задач по выбранной теме. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стан-

дартах: 

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недо-

статков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что разви-

тие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на 

каждом этапе учитывают это возрастание. Так первые четыре недели семестра идет 

накопление знаний по дисциплине, на проверку которых направлены такие оценочные 

средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Далее на пятой 

неделе семестра проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, 

но и умения студентов по их применению. В следующие девять недель семестра делается 

акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых задач с 

возрастающим уровнем сложности. На последних неделях семестра предусмотрены уст-

ные опросы и коллоквиума с практико-ориентированными вопросами и заданиями. На за-

ключительном практическом занятии проводится тестирование по дисциплине. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде  



 17 

1  Контрольная 

работа 

Осуществляется на практическом занятии 

по разделу 4 как средство проверки умений 

применять полученные знания для решения 

задач определенного типа. 

Комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

2  Разноуровневые 

задачи и зада-

ния 

Выполняются на практических занятиях 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание факти-

ческого материала (базовые понятия, алго-

ритмы, факты) и умение правильно исполь-

зовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синте-

зировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с форму-

лированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей. 

Комплект типовых 

задач 

3  Устный опрос Устный опрос по основным терминам может 

проводится в начале/конце лекционного или 

практического занятия в течение 15-20 мин. 

Либо устный опрос проводится в течение 

всего практического занятия по заранее вы-

данной тематике. Выбранный преподавате-

лем студент может отвечать с места либо у 

доски.  

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

4  Тест Проводится на заключительном практиче-

ском занятии. Позволяет оценить уровень 

знаний студентами теоретического материа-

ла по дисциплине. Осуществляется на бу-

мажных носителях по вариантам. Количе-

ство вопросов в каждом варианте - 20. Отве-

денное время на подготовку – 60 мин. 

Фонд тестовых за-

даний 

5  Зачет Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. Зачет проходит в 

форме собеседования по билету. Каждый 

билет включает два теоретических вопроса и 

одно практико-ориентированное задание. 

При выставлении оценок учитывается уро-

вень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию дисципли-

ны, компоненты «уметь» и «владеть» - прак-

тико-ориентированными заданиями. Ауди-

торное время, отведенное студенту, на под-

готовку - 20 мин.  

Комплект билетов 

к зачету 

6  Экзамен При подготовке к экзамену  необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую основную и дополнительную 

литературу.  Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. Экза-

мен проходит в форме собеседования по би-

Комплект билетов 

к экзамену 
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Промежуточная и итоговая аттестации по дисциплине включают следующие фор-

мы контроля в системе БРС: 

1. Посещение лекций и конспектирование добавляет в рейтинг студента по 1 баллу 

за каждое занятие. 

2. Посещение практического занятия с конспектированием – 2 балла. 

3. Активная работа на практическом занятии (правильные ответы на теоретические 

вопросы преподавателя, решение всех задач, самостоятельное решение типовых задач у 

доски) – до 2 баллов. 

4. Выполнение домашней работы будет считаться успешным, если правильно ре-

шены все задания. В этом случае  будут начислены 3 балла. Если допущены ошибки или 

некоторые задания не решены совсем, студент получает 1 – 2 балла. 

5. По итогам изучения каждого модуля (раздела) студент выполняет самостоятель-

ную работу, по результатам которой он может заработать от 1 до 6 баллов. 

Максимальное количество, которое может набрать студент по итогам изучения 

разделов курса  (в ходе текущей работы и её контроля) по обязательным формам работы – 

100 баллов. Если студент набирает от 85% до 100% баллов (85 - 100 баллов), он получает 

зачет «автоматически»; если набирает от 50% до 84% (50 – 84 балла), студент допуска-

ется к сдаче зачета; если набирает менее 50% (0 – 49 балла) студент к зачету не допус-

кается. 

Студент может воспользоваться возможностью увеличить число набранных баллов, 

используя формы работы дополнительного модуля (составление конспектов тем, выноси-

мых на самостоятельное изучение; составление конспектов пропущенных тем; составле-

ние терминологического словаря по разделу; подборка задач с решениями по разделу; со-

ставление итогового теста по разделу).  

Оценивание знаний на зачете осуществляется по следующим критериям: 

«зачтено» - если студент демонстрирует знание материала по разделу, основанные на 

знакомстве с обязательной литературой; дает логичные, аргументированные ответы на 

поставленные вопросы; также оценка «зачтено» ставится, если студентом допущены 

незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов 

со стороны преподавателя; 

«не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, 

а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Оценивание знаний на экзамене осуществляется по следующим критериям: 

- «отлично»: дан правильный, полный и обоснованный ответ на экзаменационные во-

просы, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; изложение материала ло-

гично; студент смог показать умение применять учебный материал; теоретический мате-

лету. Каждый билет включает два теорети-

ческих вопроса и одно практико-

ориентированное задание. При выставлении 

оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. Аудиторное 

время, отведенное студенту, на подготовку - 

20 мин. 
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риал подтвержден примерами; 

- «хорошо»: ответ соответствует вышеперечисленным характеристикам, но недоста-

точно обстоятелен; имеют место несущественные теоретические ошибки, которые студент 

смог исправить самостоятельно, благодаря наводящим вопросам; 

- «удовлетворительно»: в ответах допущены ошибки; ответ носит репродуктивный ха-

рактер; студент не смог обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; нару-

шена логика изложения; отсутствует осмысленность знаний студента; 

- «неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание существенной части 

изученного материала; допущены существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить; на большую часть вопросов студент не ответил или ответил неверно.  

 Рейтинг студента по дисциплине определяется в результате суммирования данных 

текущей работы и итогового контроля и переводится в традиционные оценки по следую-

щей шкале: 

- 85% и более – «отлично»; 

- 70 – 84% - «хорошо»; 

- 55 – 69% - «удовлетворительно»; 

- 54% и менее – «неудовлетворительно». 

 

6.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Но-

мер/инде

кс ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

I этап  

Знать: 

II этап  

Уметь: 

III этап  

Владеть (опыт деятельно-

сти): 

ОК-3 способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные 

и математиче-

ские знания для 

ориентирования 

в современном 

информацион-

ном простран-

стве 

основные харак-

теристики и этапы 

развития есте-

ственнонаучной 

картины мира;  

место и роль че-

ловека в природе;  

основные способы 

математической 

обработки дан-

ных; основы со-

временных техно-

логий сбора, об-

работки и пред-

ставления инфор-

мации; способы 

применения есте-

ственнонаучных и 

математических 

знаний в обще-

ственной и про-

фессиональной 

деятельности;  

современные ин-

формационные и 

ориентироваться в 

системе математи-

ческих и есте-

ственнонаучных 

знаний как целост-

ных представлений 

для формирования 

научного мировоз-

зрения; применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы естествен-

нонаучных и мате-

матических наук в 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности; ис-

пользовать в своей 

профессиональной 

деятельности зна-

ния о естественно-

научной картине 

мира; применять 

методы математи-

навыками исполь-

зования естествен-

нонаучных и мате-

матических знаний 

в контексте обще-

ственной и профес-

сиональной дея-

тельности; навыка-

ми математической 

обработки инфор-

мации 
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коммуникацион-

ные технологии; 

понятие «инфор-

мационная систе-

ма», классифика-

цию информаци-

онных систем и 

ресурсов 

ческой обработки 

информации;  

оценивать про-

граммное обеспе-

чение и перспекти-

вы его использова-

ния с учетом реша-

емых профессио-

нальных задач; 

управлять инфор-

мационными пото-

ками и базами дан-

ных для решения 

общественных и 

профессиональных 

задач 

СПК-1 готовность к 

применению 

знаний теоре-

тической ин-

форматики, 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной математи-

ки для анализа 

и синтеза ин-

формационных 

систем и про-

цессов, а также 

для решения 

прикладных 

задач получе-

ния, хранения, 

обработки и 

передачи ин-

формации 

общие проблемы 

и задачи теорети-

ческой информа-

тики, основные 

принципы и этапы 

информационных 

процессов, наибо-

лее широко ис-

пользуемые клас-

сы информацион-

ных моделей; 

основные матема-

тические методы 

получения, хра-

нения, обработки, 

передачи и ис-

пользования ин-

формации.  

применять матема-

тический аппарат 

анализа и синтеза 

информационных 

систем. 

современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-

логическими и ло-

гико-

семантическими 

моделями и мето-

дами представле-

ния, сбора и обра-

ботки информации. 

 

6.3.2. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций  
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

6.3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования  по текущему контролю 
Результат обучения по  

дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

I этап  

Знать: основные характе-

ристики и этапы развития 

естественнонаучной кар-

тины мира; место и роль 

Незнание основ-

ной части матери-

ала учебной про-

граммы, студент 

допускает прин-

ципиальные 

Знание основно-

го материала 

учебной про-

граммы, выпол-

нение преду-

смотренных 

Полное зна-

ние материа-

ла учебной 

программы, 

успешное вы-

полнение 

Всесторон-

ние, систе-

матизиро-

ванные и 

глубокие 

знания ма-
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человека в природе; ос-

новные способы матема-

тической обработки дан-

ных; основы современных 

технологий сбора, обра-

ботки и представления 

информации; способы 

применения естественно-

научных и математиче-

ских знаний в обществен-

ной и профессиональной 

деятельности; современ-

ные информационные и 

коммуникационные тех-

нологии; понятие «ин-

формационная система», 

классификацию информа-

ционных систем и ресур-

сов; общие проблемы и 

задачи теоретической ин-

форматики, основные 

принципы и этапы ин-

формационных процес-

сов, наиболее широко ис-

пользуемые классы ин-

формационных моделей; 

основные математические 

методы получения, хра-

нения, обработки, переда-

чи и использования ин-

формации. 

ошибки в выпол-

нении предусмот-

ренных учебной 

программой зада-

ний, неуверенно, с 

большими затруд-

нениями выпол-

няет практические 

работы. 

учебной про-

граммой заданий 

на репродуктив-

ном уровне, 

усвоение мате-

риала основной 

литературы, ре-

комендованной 

учебной про-

граммой. 

предусмот-

ренных учеб-

ной програм-

мой заданий, 

усвоение ма-

териал основ-

ной литера-

туры, реко-

мендованной 

учебной про-

граммой. 

териала 

учебной 

программы; 

свободное 

выполнение 

заданий, 

предусмот-

ренных 

учебной 

программой, 

усвоение 

основной и 

ознакомле-

ние с до-

полнитель-

ной литера-

турой. 

II этап  

Уметь: ориентироваться в 

системе математических и 

естественнонаучных зна-

ний как целостных пред-

ставлений для формиро-

вания научного мировоз-

зрения; применять поня-

тийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

естественнонаучных и 

математических наук в 

социальной и профессио-

нальной деятельности; 

использовать в своей 

профессиональной дея-

тельности знания о есте-

ственнонаучной картине 

мира; применять методы 

математической обработ-

ки информации;  

Фрагментарное 

умение выполнять 

перечисленные 

действия / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение выпол-

нять перечис-

ленные действия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять систему 

выполнять 

перечислен-

ные действия 

Успешное и 

системати-

ческое уме-

ние выпол-

нять пере-

численные 

действия 



 22 

оценивать программное 

обеспечение и перспекти-

вы его использования с 

учетом решаемых про-

фессиональных задач; 

управлять информацион-

ными потоками и базами 

данных для решения об-

щественных и професси-

ональных задач; приме-

нять математический ап-

парат анализа и синтеза 

информационных систем. 

III этап  

Владеть: навыками ис-

пользования естественно-

научных и математиче-

ских знаний в контексте 

общественной и профес-

сиональной деятельности; 

навыками математиче-

ской обработки информа-

ции; современными фор-

мализованными матема-

тическими, информаци-

онно-логическими и ло-

гико-семантическими мо-

делями и методами пред-

ставления, сбора и обра-

ботки информации.  

Фрагментарное 

владение  навы-

ками выполнения 

перечисленных 

видов  деятельно-

сти / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение  навы-

ками выполне-

ния перечислен-

ных видов  дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение  навы-

ками выпол-

нения пере-

численных 

видов  дея-

тельности 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение  

навыками 

выполнения 

перечислен-

ных видов  

деятельно-

сти 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Кузнецов, С. И. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная 

физика. Термодинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кузнецов. - 4-e 

изд., испр. и доп. - Электронные текстовые данные. - Москва: Вузовский учебник : ИН-

ФРА-М, 2014. - 248 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=412940 

2. Никеров, В. А. Физика для вузов : Механика и молекулярная физика [Электронный ре-

сурс] : учебник / В. А. Никеров. - Эл. текстовые данные. – Москва : Дашков и К°, 2012. - 

136 с. - ISBN 978-5-394-00691- 3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415061 

3. Фриш, С.Э. Курс общей физики. В 3 т. Т.1. Физические основы механики. Молекуляр-

ная физика. Колебания и волны. [Электронный ресурс] : учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тимо-

рева. — Электронные текстовые данные. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 480 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/416 

4. Фриш, С.Э. Курс общей физики. В 3 т. Т. 2. Электрические и электромагнетические яв-

ления. [Электронный ресурс] : учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. — Электронные тек-

стовые данные. —Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 528 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/418 

http://znanium.com/bookread2.php?book=412940
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415061
http://e.lanbook.com/book/416
http://e.lanbook.com/book/418
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5. Фриш, С.Э. Курс общей физики. В 3 т. Т. 3. Оптика. Атомная физика. [Электронный ре-

сурс] : учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. — Электронные текстовые данные. — Санкт-

Петербург : Лань, 2008. — 656 с. — Режим доступа:http://e.lanbook.com/book/419 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Ивлиев, А. Д. Физика [Текст]: учебное пособие для вузов / А. Д. Ивлиев. - 2-е изд.; испр. 

- Санкт- Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. - 672 с. (Количество: 5) 

2. Трофимова, Т. И. Физика в таблицах и формулах [Текст] : учебное пособие для вузов /Т. 

И.Трофимова. - 3-е изд.,испр. - Москва : Академия, 2008. - 447 с. (Количество: 4) 

3. Савельев, И. В. Курс физики [Текст] : учебное пособие : в 3 томах. Том 2 : Электриче-

ство. Колебания и волны. Волновая оптика / И. В. Савельев. - 4-е изд. стер. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. - 467 с. (Количество: 8) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система Издательства "Лань"» http://e.lanbook.com/ – 
Договор № 14-ЕП от 03.04.2017 г., срок действия - до 03.04.2018 г.  Неограниченный до-

ступ для всех зарегистрированных пользователей КемГУ и всех филиалов из любой точки 

доступа Интернет.. 

Доступ из локальной сети НФИ  КемГУ свободный, неограниченный, с домашних 

ПК – авторизованный. Кол-во возможных подключений – безлимит. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com –  Договор  

№ 44/2017 от 21.02.2017 г., срок до 15.03.2020 г.  

Доступ из локальной сети НФИ  КемГУ свободный, неограниченный, с домашних 

ПК – авторизованный. Кол-во возможных подключений – 4000. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru/ – базовая часть, контракт  № 031 - 01/17 от 02.02.2017 г., срок до 

14.02.2018 г.,  неограниченный доступ для всех зарегистрированных пользователей Кем-

ГУ. 

Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних 

ПК – авторизованный. Кол-во возможных подключений – 7000. 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Доступ ко 

всем произведениям, входящим в состав ЭБС. Договор № 30/2017 от 07.02.2017 г., срок до 

16.02.2018г.  

Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – 

авторизованный. Кол-во одновременных доступов -  безлимит . 

Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по обще-

ственным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com, договор 

№  196-П от 10.10.2016 г., срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2017 г., доступ предостав-

ляется из локальной сети НФИ КемГУ. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ - сводный 

информационный  ресурс электронных документов для образовательной и научно-

исследовательской деятельности педагогических вузов. НФИ КемГУ является участником 

и пользователем МЭБ. Договор о присоединении к МЭБ от 15.10.2013 г,, доп. соглашение 

от 01.04.2014 г. Доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ. 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) – 

http://uisrussia.msu.ru - база электронных ресурсов для образования и исследований в обла-

сти экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гумани-

тарных наук.  Письмо 01/08 – 104 от  12.02.2015. Срок – бессрочно. Доступ предоставля-

ется из локальной сети НФИ КемГУ.   
 

http://e.lanbook.com/book/419
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Физика» является важной в профессиональной подготовке студентов 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «Технология и Информатика». 

Основными видами учебной работы являются лекции, лабораторные и практиче-

ские занятия. На лекциях раскрываются основные положения и понятия курса, 

отмечаются современные подходы к решаемым проблемам. На практических занятиях 

необходимо овладеть связанными с решением учебно-профессиональных задач умениями: 

использовать основные математические методы решения прикладных задач; 

формирование математической компетенции. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 

во время и после проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситу-

аций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений.  

Методические рекомендации к лабораторным и практическим занятиям 

При подготовке к лабораторным и практическим занятиям обучающимся необхо-

димо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе под-

готовки к занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 

показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении занятия студенту необходимо 

выполнить задания, выданные преподавателем.  

Подготовка к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ. При подготовке к 

аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по отмеченным преподавателям темам. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем  

Лекции читаются с использованием слайд-презентаций. 

 При обучении студентов дисциплине «Физика» используются  Интернет-

тренажёры на едином портале Интернет-тестирования в сфере образования www.fepo.ru. 

Интернет-тренажёры включают теоретический минимум по отдельным дисциплинам, ва-

рианты решения заданий, практический материал для самоконтроля с целью закрепления 

знаний студентов.  

Студент входит в  личный кабинет преподавателя по своему логину и паролю и 

проходит тестирование по отдельным темам и разделам дисциплины.  Интернет-

тренажёры позволяют оценить уровень знаний студентов по дисциплине и подготовить 

http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/
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студентов не только к ФЭПО тестированию, но и к промежуточной и итоговой аттеста-

ции.  

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В качестве образовательных технологий во время изучения дисциплины «Физика» 

применяются различные формы активизации лекций и практических занятий, в частности 

использование в обучении принципов проблемности и диалогового общения. Часть лек-

ций проводится с использованием метода анализа конкретных ситуаций, проводятся про-

блемно-ориентированные лекции. 

Часть аудиторных занятий проводится в активных и интерактивных формах (поиск 

решения поставленных задач в малых группах, проверка индивидуальных заданий 

студентами друг у друга, самостоятельная подготовка теоретического материала и 

представление его на практическом занятии). 

Дискуссия. Дискуссия предполагает целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить исти-

ну. Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все 

студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие под-

группы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение 

организуется двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-

то крупная тема разбивается на отдельные задания. Результаты обсуждения таковы: со-

ставление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с 

докладами, составление плана действий. Очень важно в конце дискуссии сделать обобще-

ния, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все 

идеи и находки группы. 

Работа в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участ-

ников - 4-6 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный от-

вет. В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол. 

Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, кото-

рое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Информационная инфраструктура физико-математического и технолого-

экономического  факультета обеспечивается 1 Интернет-сервером, 115 единиц вычисли-

тельной техники, из которых 93 используются в учебном процессе. Организована работа 6 

компьютерных классов. 

Лабораторное оборудование предоставлено согласно требованиям и полностью 
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обеспечивает необходимыми приборами преподавание дисциплин профиля технология. В 

составе лабораторного обеспечения лаборатория электромагнетизма, лаборатория демон-

страционного эксперимента, лаборатория механики, лаборатория электротехники, радио-

техники и автоматики. 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Форма 

использования 
Ответственный 

1.  Видеопроектор 2 Демонстрация материалов 

лекций, семинарских, прак-

тических занятий. 

лаборант кафед-

ры 

2.  Сетевой сервер 1 Организация дистанцион-

ной формы обучения, кон-

такт обучающегося с пре-

подавателем, доступ к об-

разовательным ресурсам 

лаборант кафед-

ры 

3.  Персональные ком-

пьютеры 

12 Доступ к образовательным 

ресурсам во время самосто-

ятельной работы обучаю-

щихся, работа с мультиме-

дийными материалами на 

практических занятиях 

лаборант кафед-

ры 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Рекомендации по организации учебного процесса для слабослышащих и неслы-

шащих студентов: 

- внимательно следить за собственной артикуляцией звуков, давая возможность сла-

бослышащим студентам читать по губам; 

- дублировать звуковую информацию зрительной, активно пользоваться доской; 

- обеспечивать достаточную информативность и выразительность предлагаемого учебного 

материала, в том числе, наглядных средств обучения, используя схемы, диаграммы, ри-

сунки, компьютерные презентации, анимацию, гиперссылки и т.д.; 

- при изучении нового материала опираться на усвоенный ранее материал, знакомые обра-

зы предметов и т.д.; 

- уделять повышенное внимание профессиональной терминологии, в том числе, её обяза-

тельной визуализации и контролю её усвоения; 

-  основывать учебное сотрудничество с такими студентами, прежде всего,  на визуальном 

контакте, использовать невербальные средства коммуникации; 

- при необходимости повторять информацию, перефразировав сказанное; 

- следить за логикой изложения материала, тем самым, облегчая её восприятие слабослы-

шащим студентам; 

- разрешается пользоваться специальными техническими средствами (звукоусиливающей 

аппаратурой);  

- используется разнообразный наглядный материал (схемы, таблицы, мультимедийные 

презентации); 

- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность консульта-
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ций посредством электронной почты и программы Skype; 

- все устные задания предоставляются в письменном виде. 

 Рекомендации по организации учебного процесса для слабовидящих студентов: 

- обеспечивать поступление информации по сохранным каналам восприятия; 

- обеспечивать возможность восприятия зрительной информации (крупный шрифт, яр-

кость цветов); 

- уделять внимание варьированию одной и той же информации;  

- использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок, в том числе, и при 

работе с компьютером; чередовать зрительные нагрузки с другими видами деятельности; 

- рекомендовать слабовидящим студентам использовать диктофоны (например, на лекци-

ях); 

- комментировать свои действия, надписи на доске и т.д.;  

- при возможности использовать тактильные ощущения студентов; 

-  использовать возможности программного обеспечения для облегчения восприятия зри-

тельной информации и для озвучивания учебного материала; 

- уделять внимание развитию самостоятельности и активности студентов, способствовать 

автономности учебного процесса; 

- обеспечивать практическое применение полученных знаний и формированию практиче-

ских навыков; 

- проводить физкультминутки, включая упражнения для глаз; 

- предоставляются учебно-методические материалы шрифтом Times New Roman 26; 

- создаются условия для использования собственных увеличивающих устройств, специ-

альных технических средств, диктофонов; 

- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность консульта-

ций посредством электронной почты и программы Skype; 

- все письменные задания для данной категории обучающихся озвучиваются. 

Рекомендации по организации учебного процесса для лиц с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного аппарата: 

- предоставляются мультимедийные материалы по изучаемым дисциплинам; 

- разрешается использование собственных компьютерных средств; 

- в работе с маломобильными обучающимися предусматривается возможность консульта-

ций посредством электронной почты и программы Skype. 

12.2. Занятия, проводимые в интерактивных формах 

12. №
 
п
/
п 

Раздел, тема дисциплины Объем аудиторной работы 

в интерактивных формах по 

видам занятий (час.) 

Формы рабо-

ты 

Лекц. Практич. Лабор. 

I. Интерференция и дифракция.     

 Условия интерференционных 

максимумов и минимумов. 

Принцип Гюйгенса–Френеля. 

Метод зон Френеля. 

 2  Работа в ма-

лых группах   

 Дифракция Френеля на круглом 

отверстии. Зонная пластинка. 

Пятно Пуассона. Дифракция 

Фраунгофера. Дифракция света 

 2  Анализ кон-

кретных си-

туаций 
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на щели. Дифракционная ре-

шетка. 

II. Квантовые свойства света. 

Атом Бора. 

    

 Тепловое излучение. Законы 

Кирхгофа, Стефана- Больцмана, 

Вина. Формулы Релея-Джинса 

и Планка, квантовый характер 

излучения. Взаимодействие фо-

тонов с электронами. Внешний 

фотоэффект. Работы 

А.Г.Столетова.  

 2  Работа в ма-

лых группах   

 Уравнение Эйнштейна. Эффект 

Комптона. Давление света, 

опыты П.Н.Лебедева. Боровская 

теория атома. Спектры излуче-

ния и поглощения света для 

атомов и молекул. Опыты Ре-

зерфорда. Постулаты Бора. 

Опыт Франка и Герца. 

 2  Дискуссия 

 ИТОГО по дисциплине:  8   

 

 
 

 

Составитель: канд. физ.-мат. наук, доцент каф. МФиМО А.И. Антоненко 

 


