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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов основополагающих представлений о 

фундаментальных законах классической и современной физики;  

- освоение основных понятий физики; 

- получение навыков применения физических методов измерений и 

исследований в профессиональной деятельности;  

  - развитие научного мышления и создание фундаментальной базы для 

успешной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины "Физика": 

- изучение современных представлений о физических моделях и 

математических методах описания реальных физических объектов,  

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями 

современной физики;  

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- приобретение и развитие навыков решения конкретных физических 

проблем. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Физика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 
Результаты освоения компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных 

наук с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

ИД-1ОПК-1 

Демонстрирует знание 

основных законов 

математических и 

естественных наук, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

агрохимии, 

агропочвоведения и 

агроэкологии. 

 

Знать: - основные физические явления;  

- фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной 

физики. 

Уметь: - определять сущность 

физических процессов, происходящих в 

почве, растении и продукции. 

Владеть: - навыками обработки и 

интерпретации результатов измерений. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 

 

Номер семестра  
Сформированность компетенции(й) по дисциплинам, практикам 

и ГИА в процессе освоения ОПОП ВО 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технолог 

1 Математика и математическая статистика 

1 Ботаника 

2 Физика 

2 Информатика 

1,2,3,4 Химия 

3 Микробиология 

3 Физиология растений 

4 Биохимия растений 

5 Фитопатология и энтомология 

6 Агропочвоведение 

6 Защита растений 

7 Мелиорация 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной обязательной части  ОПОП ВО 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия 

и агропочвоведение». Профиль «Агроэкология». 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы / 108 

часов. 

 

Виды учебной деятельности 3 семестр 

 ОФО 

Общая трудоемкость 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т.ч. 
48 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся 60 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет 
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Код 

формируемой 

компетенции 

Этапность 

формирования 

компетенций 

(семестр) 

Вид учебной работы, час. 

лекци

и 

практически

е занятия 

  

самостоятельна

я работа 

Очная форма обучения 

1 Физические основы механики   ОПК-1 2 2 5 10 

2 Молекулярная физика и термодинамика ОПК-1 2 2 5 10 

3 Электричество и магнетизм ОПК-1 2 2 6 10 

4 Колебания и волны ОПК-1 2 2 5 10 

5 Оптика. Квантовая природа излучения ОПК-1 2 2 6 10 

6 Атомная и ядерная физика ОПК-1 2 3 5 10 

 

 

 

 

 



7 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1) Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики / В. С. 

Волькенштейн. -3-е изд., испр. и доп. -СПб. : Книжный мир, 2003. -327с.  

2) Трофимова, Т. И.Курс физики : учеб. пособие для вузов / Т. И. 

Трофимова. -17-е изд.,стер. -М. : Академия, 2008 ; , 2007. -558 с 

 

Дополнительная литература: 

1) Грабовский, Р. И.Курс физики : учебник для вузов / Р. И. Грабовский. -6-

е изд. -СПб. : Лань, 2002. -607 с.  

2) Сборник задач по физике: учеб. пособие для вузов / под ред. Р. И. 

Грабовского. -СПб. : Лань, 2002. -119с.  

3) Трофимова, Т. И.Курс физики : учеб.пособие.для инж.-тех.спец.вузов/ Т. 

И. Трофимова. -4-е изд., испр. -М. : Высш. шк., 1997. -542с.  

4) Трофимова, Т. И. Курс физики : учеб.пособие для вузов / Т. И. 

Трофимова. -5-е изд., стер. -М. : Высш. шк., 1998. -542с.  

5) Трофимова, Т. И.Курс физики : учеб.пособие для инж.-техн.спец.вузов / 

Т. И. Трофимова. -6-е изд., стер. -М. : Высш. шк., 1999. -542с.  

6) Грабовский, Р. И.Курс физики : учеб. пособие для вузов / Р. И. 

Грабовский. -7-е изд., стер. -СПб.;М.;Краснодар : Лань, 2004. -607с 

7) Грабовский, Р. И.Курс физики / Р. И. Грабовский. -Изд. 8-е, стер. -СПб. : 

Лань, 2005. -607с.  

8) Грабовский, Р. И. Курс физики / Р. И. Грабовский. -Изд. 9-е, стер. -СПб. : 

Лань, 2006. -607 с.  

9) Балонишников, А. М.Пособие по физике для подготовки к интернет-

тестированию : учеб. пособие / А. М. Балонишников, Л. П. Глазова, Р. О. 

Старобогатов ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. физики. -Санкт-

Петербург, 2011. -115 с.  

10) Методические указания к лабораторным работам по физике. Оптика и 

атомная физика/ Л. П. Глазова [и др.] ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. 

физики. -СПб., 2008. -68 с.  
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11) Методические указания к лабораторным работам по физике. 

Молекулярная физика и термодинамика: [для студ. агроинж. фак.] / Л. И. 

Вишневский [и др.] ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. физики. -СПб., 

2009. -53 с.  

12) Глазова Л. П.Методические указания к выполнению самостоятельной 

работы по электродинамике / Л. П. Глазова ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, 

Каф. физики. -СПб., 2010. -82 с.  

13) Петухов, Ю. И.Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по электромагнетизму на компьютерных моделях : для студ. 1 

курса инж. фак. / Ю. И. Петухов, Л. П. Глазова ; С.-Петерб. гос. аграр. 

ун-т, Каф. физики. -СПб., 2010. -81 с.  

14) Васильева, Е. А.Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по волновой оптике / Е. А. Васильева, Л. П. Глазова ; С.-Петерб. 

гос. аграр. ун-т, Каф. физики. -СПб., 2010. -75 с. 

15) Малмыгина, Н. В.Методические указания к лабораторным работам по 

физике. Квантовая оптика / Н. В. Малмыгина ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-

т, Каф. физики. -Санкт-Петербург, 2011. -53 с.  

16) Дробышева, Н. Е.Методические указания к лабораторным работам по 

физике. Механика / Н. Е. Дробышева, Г. А. Сангаджиева ; С.-Петерб. гос. 

аграр. ун-т, Каф. физики. -Санкт-Петербург, 2011. -64 с 

17) Петухов, Ю. И. Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по механике на компьютерных моделях / Ю. И. Петухов, Л. П. 

Глазова ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. физики. -Санкт-Петербург, 

2011. -43 с.  

18) Петухов Ю. И.Методические указания к выполнению лабораторных 

работ по оптике на компьютерных моделях : [для студ. 2 курса, 

обучающихся по направлениям подгот. бакалавра агроинженерия 

(110800.62), наземные трансп.-технол. комплексы (190100.62), 

эксплуатация трансп.-технол. машин и комплексов (190600.62), 

теплоэнергетика и теплотеъника (140100.62), электроэнергетика и 

электротехника (140400.62), стр-во (270800.62), землеустройство и 

кадастры (120300.62)] / Ю. И. Петухов, Л. П. Глазова ; С.-Петерб. гос. 

аграр. ун-т, Ин-т техн. систем, сервиса и энергетики, Каф. физики. -

Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2013. -37 с.  
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19) Сангаджиева, Г.А. Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы по физике : [для студ., обучающихся по 

направлениям подгот. бакалавров: 110800.62 "Агроинженерия" (профиль 

"Техн. системы в агробизнесе"; 190600.62 "Эксплуатация трансп.-технол. 

машин и комплексов" (профиль "Сервис трансп. и технол. машин и 

оборудования (сел хоз-во)")]. Ч. 1 : : Механика / Г. А. Сангаджиева ; С.-

Петерб. гос. аграр. ун-т, Ин-т техн. систем, сервиса и энергетики, Каф. 

физики. -Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2012. -46 с 

20) Васильева, Е. А.Методические указания по дисциплине "Физика" : для 

студ., обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 111100 

"Зоотехния", 020400 "Биология" и 111400 "Водные биоресурсы и 

аквакультура" / Е. А. Васильева, Е. В. Ерохина ; С.-Петерб. гос. аграр. 

ун-т, Ин-т техн.систем, сервиса и энергетики, Каф. физики. -Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2012. -46 с.  

21) Методические указания к лабораторным работам по физике: [для студ., 

обучающихся по очн. и заочн. формам образования]. Разд. 1 : : Механика 

/ А. О. Овчинников [и др.] ; С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Каф. физики. -

Санкт-Петербург, Пушкин : СПбГАУ, 2003. -54 с. 

22) Глазова, Л. П.Методические указания к выполнению контрольной 

работы по физике : для студ. инж. спец. заочн. отд-ния. Ч. 2 : : 

Электричество и магнетизм, волновая и квантовая оптика, атомная и 

ядерная физика / Л. П. Глазова, Г. М. Федорова ; С.-Петерб. гос. аграр. 

ун-т, Каф. физики. -Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2010. -61 с.  

23) Методические указания к выполнению лабораторных работ по физике. Ч. 

3 : : Электричество и магнетизм / С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Ин-т техн. 

систем, сервиса и энергетики, Каф. физики; сост. Глазова Л. П. и др. -

Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2013. -76 с 

24) Механика: метод. указания к выполнению лаб. работ по физике для студ., 

обучающихся по направлениям подгот. бакалавриата: 110800 (35.03.06) 

"Агроинженерия", 140100 (13.04.01) "Теплоэнергетика и теплотехника", 

270800 (08.03.01) "Строительство", 280700 (20.03.01) "Техносферная 

безопасность" / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. аграр. 

ун-т, Каф. физики. -Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2014. -63 с.  
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25) Тематические задания для практических занятий по физике (часть 1): 

методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.06 "Агроинженерия" / Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет, Кафедра прикладной механики, физики и 

инженерной графики. -Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. -36 с.  

26) Тематические задания для практических занятий по физике (часть 2): 

метод. указания для обучающихся по направлению подгот. бакалавров 

35.03.06 "Агроинженерия" / М-во сел. хоз-ва РФ, С.-Петерб. гос. аграр. 

ун-т, Каф. прикладной механики, физики и инженерной графики; сост. 

Глазова Л. П. -Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017. -38 с 

27) Тематические задания для практических занятий по 

физике[Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.06 "Агроинженерия". Ч. 1 : / Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

прикладной механики, физики и инженерной графики. -Электрон. 

текстовые дан. в формате PDF. -Санкт-Петербург, 2016. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) + печатная копия (37 с.). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471838&sr=1. - 100. 

28) Тематические задания для практических занятий по 

физике[Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.06 "Агроинженерия". Ч. 2 : / Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

прикладной механики, физики и инженерной графики. -Электрон. 

текстовые дан. в формате PDF. -Санкт-Петербург, 2017. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) + печатная копия (39 с.). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471839&sr=1. - 100 

29) Глазова, Л.П. Физика. Тематические задания : методические указания / 

Л.П. Глазова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

прикладной механики, физики и инженерной графики. -Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2018. -Ч. 3. -40 с. - Ч. 3. - 40 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495066. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1) Открытая физика [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – 

Электрон. дан. и прогр. Режим доступа: http://www.physics.ru/. – Загл. с 

экрана.  

2) Библиоклуб.ру [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – Электрон. 

дан. и прогр. Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Загл. с экрана. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
После прослушивания лекции студент должен проработать и 

осмыслить 

полученный материал. В этом, казалось бы, и заключается его 

самостоятельная работа. Однако подготовка к самостоятельной работе над 

лекцией должна начинаться на самой лекции. Умение слушать, творчески 

воспринимать излагаемый материал – это необходимое условие для его 

понимания. Например, можно слышать, как разговаривают соседи по парте, 

но не слушать их. Существует избирательность внимания. Стремление 

внимательно слушать все нереально. Внимательное слушание требует 

умственного напряжения, волевых усилий. Необходимо исключить 

причины, которые мешали бы установлению контакта с лектором: 

отвлечься от посторонних забот, отбросить поспешные выводы о том, что 

лекция не принесет ничего нового и ценного и не заслуживает внимания и 

т.п. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные 

моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при 

изложении 

материала преподавателем создана проблемная ситуация, пытаться 

предугадать дальнейший ход рассуждений. Это способствует лучшему 

усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. 

Недостаточно только слушать лекцию. Возможности памяти человека 

не универсальны. Как бы внимательно студент не слушал лекцию, большая 

часть информации вскоре после восприятия будет забыта. 

Чтобы восстановить лекционный материал, его нужно повторить. 

Повторение и воспроизведение осуществляется при подготовке к  

лабораторным занятиям, коллоквиумам. Как показывает опыт, при каждом 

последующем повторении для восстановления материала требуется всё 

меньше умственных усилий. 

Из сказанного следует, что для более прочного усвоения знаний 

лекцию необходимо конспектировать. Конспект лекций должен быть в 

отдельной тетради. Не надо стремиться подробно слово в слово записывать 

всю лекцию. Конспектируйте только самое важное в рассматриваемом 

параграфе: формулировки определений и законов, выводы основных 

уравнений и формул, то, что старается выделить лектор, на чем акцентирует 

http://www.physics.ru/
http://biblioclub.ru/
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внимание студентов. Старайтесь отфильтровывать и сжимать подаваемый 

материал. Более подробно записывайте основную информацию и кратко – 

дополнительную. Научитесь в процессе лекции разбивать текст на 

смысловые части и заменять их содержание короткими фразами и 

формулировками. Не нужно просить лектора несколько раз повторять одну 

и ту же фразу для того, чтобы успеть записать. По возможности записи 

ведите своими словами, своими формулировками. Лекция не должна 

превращаться в своеобразный урок-диктант. Студент в этом случае не 

учится мыслить и анализировать услышанное. Лекция для него 

превращается в механический процесс. 

Тетрадь для конспекта лекций также требует особого внимания. Ее 

нужно сделать удобной, практичной и полезной, ведь именно она является 

основным информативным источником при подготовке к различным 

отчетным занятиям, зачетам, экзаменам. Конечно, оформление лекционной 

тетради – это дело вкуса. Но целесообразно отделить поля, где студент мог 

бы изложить свои мысли, вопросы, появившиеся в ходе лекции. Полезно 

одну из страниц оставлять свободной. Она потребуется потом, при 

самостоятельной подготовке. Сюда можно будет занести дополнительную 

информацию по данной теме, полученную из других источников: чертежи и 

рисунки, схемы и графики, цитаты и биографии выдающихся ученых и т.д. 

Таким образом, на лекции студент должен совместить два момента: 

внимательно слушать лектора, прикладывая максимум усилий для 

понимания излагаемого материала и одновременно вести его осмысленную 

запись. Конечно, это не просто. В этом случае помогает система 

сокращений и условных обозначений. Сокращайте длинные слова. 

Придумайте определенные значки, заменяющие слова, наиболее часто 

применяемые лектором. Используйте стенографические знаки для 

сокращения слов или целых фраз, широко применяйте аббревиатуру (СТО – 

специальная теория относительности, ИСО – инерциальная система отсчета, 

МТ – материальная точка, АТТ – абсолютно твердое тело и т.д.). Но следует 

предостеречь от чрезмерного употребления сокращений. Это может 

привести к тому, что текст лекции окажется трудно читаемым и вызовет 

нежелание работы с ним. 

 

Самостоятельная работа студента над лекцией 

 

Прослушанный материал лекции студент должен проработать. 

Насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения 

знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так 

как он более целенаправленно будет её слушать. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 

целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 

надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 
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штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 

систематический труд в течение всего семестра. Повторение нужно 

разнообразить. При первом повторении изучаются все параграфы и абзацы, 

при втором, возможно, будет достаточно рассмотреть только отдельные 

параграфы, а в дальнейшем лишь тему лекции. Многое определяется 

памятью человека. Исследованы три её типа: зрительная, слуховая и 

двигательная. Люди со зрительной памятью хорошо усваивают зрительные 

образы, иллюстрации, точно помнят расположение текста, оформление 

записи. Студент, обладающий слуховой памятью, перечитывает записи 

вслух, стремится пересказать текст. Люди с двигательной памятью 

работают над изучаемым материалом с карандашом в руках, рисуя схемы, 

делая выписки и наброски. Независимо от того, какой тип памяти 

преобладает, желательно использовать все типы памяти. При изучении 

теоретической части курса физики рекомендуется обучающимся составлять 

подробный конспект лекций. Особенно полезной эта работа оказывается в 

том случае, когда студенты знакомятся с теми вопросами, которые им еще 

необходимо как следует осмыслить. Осмысление и происходит во время 

описания материала своими словами, разъяснения его в первую очередь для 

себя. Естественно, что это конспектирование совершенно не то, что запись 

со слов лектора. Поэтому конспект, ведущийся студентами с целью 

осмысления и усвоения материала, получил название «свой собственный 

конспект» (ССК) [1]. ССК ведется на основе записей лекций, книг (вообще 

говоря, разных), консультаций преподавателей, бесед с товарищами и, 

конечно, в результате размышлений. 

Главная роль ССК заключается в том, что он помогает пониманию 

изучаемого предмета. Как убедиться в том, что данная тема понята? Прежде 

всего — попытаться рассказать ее содержание своими словами. Нужно 

вспоминать не буквальные фразы, написанные в книге, конспекте или 

сказанные преподавателем, а смысл изучаемых положений. Если смысл 

понят, то слова для его выражения найдутся. При ведении ССК следует 

придерживаться следующих правил и рекомендаций. 

Правило 1. ССК нужно записывать своими словами, следовательно, 

лишь после того, как излагаемый в нём материал будет вам ясен 

(механическое переписывание из одной тетради в другую или из книги в 

тетрадь, разумеется, не имеет никакого смысла). 

Правило 2. Основой для составления ССК могут служить учебники 

(лучше, чтобы книг было несколько) и конспект лекций. Хорошо, если это 

ваш конспект, так как свои записи и технически легче разбирать (почерк —

ваш, вами введены сокращения, обозначения и т. д., но главное, при 

записывании лекции вы отмечали именно вам непонятные места, 

записывали те пояснения лектора, которые вам показались особенно 

важными). Однако можно пользоваться и записями товарищей и даже 

обращаться к чужому ССК. Но если у вас есть чужой ССК, все равно нужно 
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вести свой конспект. Дело ведь не в том, чтобы был в наличии конспект, а в 

том, чтобы вы сами его писали, чтобы в нем фиксировались ваши мысли, 

выраженные вашими словами. Чужой конспект для вас играет роль книги: 

его еще нужно осмысливать. 

Правило 3. При составлении ССК следует придерживаться плана, 

который у вас должен иметься заранее, по крайней мере, для 

описываемой вами завершенной части курса. Иногда детальный план курса 

сообщается студентам заранее; если этого нет, то вы сами можете составить 

такой план, на основании конспекта лекций или учебника. Ведь берясь за 

написание ССК, вы уже прорабатывали материал и в общих чертах знаете 

его содержание. Если в данный момент вы собираетесь писать ССК по 

материалам одной- двух лекций, то план нужно составить самому (лекторы 

редко обозначают план одной лекции).Приступая к новому пункту вашего 

описания и смотря на план, вы должны в первую очередь понять, о чем 

будете писать (т. е. ответить на вопрос «О чем это?»). 

Правило 4. При описании отдельного вопроса не обязательно точно 

придерживаться того порядка изложения, который был в вашем основном 

источнике (книге или конспекте лекций). Например, начинать новый пункт 

можно с описания, отвечающего на вопрос «О чем это?». Еще пример. 

Предположим, что в источнике формулируется теорема и следом 

приводится детальный ход ее доказательства. А вы, осмыслив это 

доказательство, можете сформулировать его идею. Эту идею и опишите 

сначала; тогда ход доказательства будет восприниматься как реализация 

идеи. При повторении материала (например, перед экзаменом) достаточно 

вспомнить идею, что и проще и, чаще всего, полезнее, чем помнить 

наизусть детали математических преобразований. 

Правило 5. Составляя ССК, старайтесь в каждом более или менее 

законченном пункте выразить свое мнение по отношению к вопросам, 

помогающим осмыслению. После ответа на вопрос «О чем это?» (см. 

правило 3) естественно сказать о том, какими средствами можно 

воспользоваться для доказательства, оправдания сделанного утверждения, 

для решения поставленной проблемы. Очень полезно продумать и описать 

ответ на вопрос: «Почему в этом утверждении указываются такие 

условия?», «Что будет, если то или иное условие нарушить?». Вообще не 

забывайте почаще задавать себе вопрос «Почему?» и записывать ответ на 

него. Это «Почему?» может относиться к частностям («Почему здесь 

выбран знак минуса?»), когда ответ находится с помощью формального 

математического преобразования или анализа физической картины. Он 

может затрагивать и более общие, методологические стороны изучаемого 

материала. Например, если вы встретились с разными доказательствами 

одного и того же утверждения, то можете поставить вопрос: «Чем эти 

доказательства принципиально различаются?». В заключении описываемого 

пункта полезно сказать о том, какое применение находит изучаемое 
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положение, какие его частные случаи представляют особый интерес. Иногда 

в результате изучения данного материала у вас могут возникнуть вопросы 

типа: «А что будет, если...?», «Нельзя ли сделать так...?», «Не может ли 

полученное соотношение оказаться верным и в такой-то ситуации?». На 

такие вопросы вы можете не найти ответа в используемых вами источниках. 

Но и в этом случае запишите в конспекте заинтересовавший вас вопрос. 

Возможно, что в последующих курсах вы найдете ответы на ваши вопросы. 

Да и к преподавателю можно с ними обратиться, и с товарищами их 

обсудить. Большинство ответов на ваши вопросы окажутся тривиальными. 

Сами вопросы, скорее всего, возникают от пока еще слабой вашей 

эрудиции, скудости знаний, неумения видеть глубоко. И все-таки 

обязательно задавайте такие вопросы! Привычка и вкус к ним, в конце 

концов, выведет вас на дорогу большого знания. Когда-нибудь вы зададите 

такой вопрос, на который уже не будет тривиального ответа. Это не 

обязательно будет вопрос по физике или математике, но готовиться к 

такому вопросу удобнее всего на физико-математических предметах, ибо их 

изучение в большой степени развивает мышление. 

Правило 6. Приводя доказательство, описание, рассуждение не 

оставляйте что-либо непонятым, записанным формально. 

Воспользовавшись какой-либо формулой, вы должны не только указать, 

почему эта формула здесь применима, но и прокомментировать ее самою. 

Например, если формула не общеизвестна, то указать, откуда она получена 

(хотя бы в принципе), каковы условия ее применения, каков ее физический 

смысл (если она выражает некие физические соотношения), сослаться на то 

место вашего конспекта или книги, где эта формула была выведена ранее и 

т. д. 

Правило 7. Оформление ССК. ССК— это ваш собственный конспект, 

записан он для вас лично, пользоваться им будете вы сами, поэтому 

«этикета» здесь можно не соблюдать (например, можно не заботиться о 

почерке). Пишите ССК так, чтобы вам было удобно пользоваться им. Если в 

качестве базы для составления ССК у вас служит учебник, то регулярность 

записи конспекта может регламентироваться его главами или параграфами. 

Глава учебника обычно содержит достаточно полный материал, так что и 

ССК по ней можно составлять, хорошо осознавая вопрос. Если же вы 

изучили лишь один параграф, то ваши познания вопроса в дальнейшем 

могут существенно расшириться. Поэтому к описанию данного параграфа 

следует ещё вернуться (и, может быть, не один раз), а в ССК оставить для 

этого место. 

Когда базой для написания ССК является конспект лекций, следует 

поступать аналогично: если вам удобнее вести ССК после каждой лекции, 

необходимо помнить, что в будущих лекциях материал, относящийся 

непосредственно к данной лекции, может быть расширен, уточнен, 

углублен, так что возвращаться к описываемому вами теперь вопросу 



16 

 

придётся обязательно. Значит ли это, что не следует браться за написание 

ССК, пока по данной теме не будет прочитано достаточно много материала? 

В какой-то мере да. Во всяком случае, не обязательно писать ССК после 

каждой лекции, хотя, если вам удобнее осуществлять работу над ССК 

именно с такой регулярностью, то можно поступать и так. Ведь выбрать 

два-три часа в неделю для занятий данным предметом легче, чем сразу 

большое число часов для написания существенной части ССК. Как бы вы не 

составляли ССК, окончив тему, нужно непременно продумать ее в целом, 

ответить на вопросы: «Чему c2епосвящена тема?», «Что в ней главное?», 

«Что из этой темы следует запомнить наизусть?» Ответы на эти вопросы 

целесообразно поместить в конце описания темы в виде небольшого вывода 

(резюме).  

Составление ССК полезно во многих отношениях: оно учит студента 

работе с книгой; оттачивает его способность выражать свои мысли словами 

и переносить их на бумагу, что способствует ясности мышления; позволяет 

лучше запоминать материал и, главное, понимать его; наконец, существенно 

упрощает подготовку к экзамену. В любом случае будет полезным 

составление логических схем изучаемого материала. Уже само то, что 

составление их невозможно без детального осмысления и обобщения 

материала, говорит в пользу этого метода, так как доказано, что 

эффективность усвоения и запоминания материала в огромной степени 

зависит от глубины его осмысления. Механического заучивания следует 

избегать. Зубрежку нельзя назвать учением уже потому, что она создает 

внутреннее сопротивление какому бы то ни было запоминанию (мозг 

защищается от насилия) и, конечно уменьшает память. Призовите на 

помощь воображение и изобретательность. Почти всегда есть возможность 

превратить выучивание в увлекательную игру. Нужно находить какую-то 

цель, сверхзадачу, которая сумела бы захватить и по отношению к которой 

механическое усвоение оказалось бы только побочным средством. Тогда 

связи в памяти устанавливаются сами собой, приобретают богатство и 

свободу, и вы обманываете зубрежку. 

Таким образом, умение слушать лекцию и правильно её 

конспектировать, систематически, добросовестно и осознанно работать над 

конспектом с привлечением дополнительных источников – залог успешного 

усвоения учебного материала 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Физика» представлен в приложении к 

рабочей программе по дисциплине «Физика». 
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8 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

Информационные технологии: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки для 

реализации компетентносного подхода предусматривается использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(разбор конкретных ситуаций, презентации по теме занятий, семинары). 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение 

№ V2058769 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V2058769 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V2058769 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone б/н 

Антиплагиат лицензионный договор №1143 от 13.05.19г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition № 

лицензии 26FЕ-180912-140403-3-1306 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

федеральный портал 
http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

БД «AGROS»- международная 

документографическая база 

данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные 

публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных 

научных учреждений). 

http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

Агроакадемсеть- базы данных 

РАСХН. 

http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-

poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-

spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-

lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-

01.php 

  

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
http://www.vniikormov.ru/pub/0004/lektcii-poslevuzovskogo-obrazovaniia-po-spetcialnosti-06-01-06-lugovodstvo-lekarstvennye-i-efirno-maslichnye-kultury-01.php
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9 Материально-техническое обеспечение, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещений для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и используемого наглядного обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 

 № 2316НК.   Учебная аудитория для проведения занятий лекционого типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска-экран , комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор, автоматизированное 

рабочее место с персональным компьютером с лицензионным 

программным обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой 

фильтр. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: Microsoft Office Std 2013 RUSOLPNLAAcdmc; Windows 10 

Ent 

 

№№ 1423НК, 1425НК, 1427НК, 1434НК.   Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими средствами 

обучения, а также демонстрационным оборудованием и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими практическую подготовку, 

связанную с будущей профессиональной деятельностью и направленную 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

компетенций по профилю образовательной программы.  

 

Оборудование: комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор, автоматизированное рабочее место с 

персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

Лабораторный комплекс по механике. Комплект оборудования для 

лаборатории “Электричество и магнетизм”. Физический практикум по 

волновой оптике. Комплект оборудования для лаборатории “Квантовая 

физика ”. Комплект оборудования для лаборатории “Молекулярная 

физика и термодинамика”. 

Технические средства обучения: доска-экран, учебные наглядные пособия 

(таблицы, плакаты), тематические папки дидактических материалов, 

комплект учебно-методической документации, комплект учебных 

№2316НК №№ 1423НК, 

1425НК, 1427НК, 1434НК:  

196601, Санкт-Петербург, 

город Пушкин, 

Петербургское шоссе, д.2, 

лит. А 
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№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещений для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и используемого наглядного обеспечения 

Адрес 

(местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 
пособий (учебников) по количеству обучающихся. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: Microsoft Office Std 2013 RUSOLPNLAAcdmc; Windows 10 

Ent 

Ent 

10 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и 

передачу информации с учетом индивидуальных особенностей, и состояния 

здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта, и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 
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 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим 

информацию, выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной 

аудиальной обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и 

патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа 

от простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации 
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самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов 

и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции 

в плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие 

лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть 

более медленного темпа речи, использование естественных жестов и 

мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 
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самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, 

указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения 

материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой 

и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 
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удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации 

и самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 


