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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в

мировой и отечественной педагогической практике  

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к

профессиональному самовоспитанию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы развития отдельных разделов физики,  

- основные этапы развития физики в целом, как совокупности этих разделов,  

- связь развития физики с развитием техники и других наук.  

 Должен уметь: 

 - сопоставлять физические представления на различных этапах развития науки,  

- оценивать роль конкретных открытий и исследований в развитии физики,  

- анализировать значение рассматриваемых исторических фактов с точки зрения современных физических

представлений.  

 Должен владеть: 

 - навыками работы с исторической и мемуарной литературой  

- навыками критического анализа популярной литературы по темам, связанным с историей науки.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Энергетика)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Основные этапы

развития физики Элементы

физики в древних культурах

7 2 2 0 10

2.

Тема 2. Физика в средние века и в

эпоху Возрождения

7 2 2 0 8

3.

Тема 3. Классическая физика

Нового времени (XVII - первая

половина XIX)

7 4 4 0 10

4.

Тема 4. Возникновение

современной физики

7 4 4 0 8

5. Тема 5. Физика ХХ века 7 4 4 0 0

6. Тема 6. Физика в России 7 2 2 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Основные этапы развития физики Элементы физики в древних культурах

Предмет, задачи и методы истории науки. Основные этапы развития физики и периодизация ее истории.

Эволюция представлений о природе и её первоначалах у досократиков. Античные атомисты (Левкипп, Демокрит,

Эпикур, Лукреций Кар). Пифагор и Платон - провозвестники математического естествознания. Физика и

космология Аристотеля. Евклид и его "Начала". Архимед и Герон Александрийский: законы рычага и

гидростатики, пять простых машин. Проблема измерения времени. Оптика Евклида, Архимеда, Герона

Александрийского и Птолемея. Геоцентрическая система мира Птолемея.

Тема 2. Физика в средние века и в эпоху Возрождения

Упадок европейской науки. Освоение античного знания арабской наукой: статика и учение об удельных весах

(аль-Бируни, аль-Хазини и др.), оптика (Альхазен и др.), строение вещества (Аверроэс). Влияние арабов на

возраждающуюся европейскую науку XI-XIII вв. Возникновение университетов. Статистика в сочинениях Иордана

Неморария. Кинематические исследования У. Гейтсбери и Т. Брадвардина (понятие скорости неравномерного

движения), а также У. Оккама и Ж. Буридана (концепция импетуса и проблема относительности движения).

Учение о свете (Р. Гроссетест, Р. Бэкон, Э Вителий). Физические открытия, механика и изобретения Леонардо

да Винчи (законы трения, явления капиллярности, фотометрия и геометрическая оптика и т. д.). Создание Н.

Коперником гелиоцентрической системы мира - важная предпосылка научной революции XVII в.

Тема 3. Классическая физика Нового времени (XVII - первая половина XIX)

Кеплеровские законы движения планет. Механика Г. Галилея. Методология науки в сочинениях Ф. Бэкона и Р.

Декарта. Академии - основная форма институциализации науки. Механика Х. Гюйгенса. Основные достижения

физики XVII в. Исследования У. Гильберта в области электричества и магнетизма. Геометрическая оптика

Кеплера, В. Снеллиуса и Декарта; принцип П. Ферма. Конечность скорости света (О. Рёмер). Наблюдения

дифракции света (Ф. Гримальди, Р. Гук). Учение о пустоте, пневматика, учение о газах и теплоте (О. Герике, Э.

Торричелли, Б. Паскаль, Р. Бойль и др.). "Математические начала натуральной философии" Ньютона.

Представление о пространстве и времени (абсолютные пространство и время, симметрии пространства и

времени, принцип относительности). Три основных закона ньютоновской механики. Закон всемирного тяготения

и небесная механика. Вклад Г. Лейбница в механику. Оптика Ньютона.

Тема 4. Возникновение современной физики

Волновая теория света О. Френеля (её развитие в работах О. Коши). Электродинамика (от Х. Эрстеда к А. М.

Амперу). Теория теплопроводности Ж. Фурье. Теория тепловых машин С. Карно.

Накопление знаний об электричестве и магнетизме в 1820-1830-е гг. (Дж. Генри, М. Фарадей, Э. Х. Ленц, Б. С.

Якоби и др.). Открытие Фарадеем электромагнитной индукции. Силовые линии и идея поля у Фарадея.

Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны и электромагнитная теория света. Представление о

локализации и потоке энергии электромагнитного поля (Н. А. Умов, Дж. Пойнтинг и др.). Опыты Г. Герца с

электромагнитными волнами и другие экспериментальные подтверждения теории (в частности, обнаружение П.

Н. Лебедевым светового давления). Изобретение радио (А. С. Попов, Г. Маркони). Открытие закона сохранения

энергии как соотношения энергетической эквивалентности всех видов движения и взаимодействия (Дж. П.

Джоуль, Г. Гельмгольц и Р. Майер, 1840-е гг.). Введение У. Томсоном абсолютной шкалы температуры.

Соединение идей С. Карно с концепцией сохранения энергии - рождение термодинамики в работах Р.

Клаузиуса, У. Томсона и У. Ранкина (1850-е гг.). Второе начало термодинамики для обратимых и необратимых

процессов, понятие энтропии и проблема "тепловой смерти" Вселенной.

Тема 5. Физика ХХ века
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Научная революция середины первой трети XX века. Открытия: рентгеновские лучи, радиоактивность, электрон,

эффект Зеемана (В. К. Рентген, А. Беккерель, Дж. Томсон, М. Складовская-Кюри, П. Кюри, Э. Резерфорд и др.).

Кризис классической физики. Электронная теория Х. А. Лоренца и электромагнитно-полевая картина мира.

Квантовая теория излучения М. Планка. Световые кванты А. Эйнштейна. Специальная теория относительности.

Квантовая теория атома водорода Н. Бора и её обобщение. Квантовая механика в матричной форме (В.

Гейзенберг, М. Борн, П. Иордан). Волны вещества Л. де Бройля и волновая механика Э. Шредингера. Квантовая

электродинамика, релятивистская квантовая теория электрона и квантовая теория поля. Физика атомного ядра и

элементарных частиц (от нейтрона до мезонов). Космические лучи и ускорители заряженных частиц.

Расщепление атома. Атомная и водородная бомба .Новая квантовая теория. Атомная энергетика. Реакторы на

быстрых нейтронах. Управляемый термоядерный синтез. Радиоэлектроника. Полупроводники. Лазеры.

Тема 6. Физика в России

М.В. Ломоносов. Формирование физики как научной дисциплины в России (от Э. Х. Ленца до А. Г. Столетова).

Важнейшие приложения квантовой механики в работах советских учёных Я. И. Френкеля, В. А. Фока, Л. И.

Мандельштама, И. Е. Тамма, Г. А. Гамова, Л. Д. Ландау. Открытие комбинационного рассеяния света (Ч. Раман,

Л. И. Мандельштам, Г. С. Ландсберг). Основные центры и научные школы отечественной физики в 1920-1940-е

гг. (школы А. Ф. Иоффе, Д. С. Рождественского, Л. И. Мандельштама, С. И. Вавилова, Л. Д. Ландау и др.). Вклад

школ А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Ж. И. Алфёров и др. в физику конденсированного состояния; Н.

Г. Басов, А. М. Прохоров и др. в квантовую электронику.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Книги по истории физики - http://edu.delfa.net/Interest/biography/biblio.htm

Сайт, посвященный вопросам естествознания - http://www.naturalscience.ru

сетевая энциклопедия "Кругосвет" - http://www.krugosvet.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и предполагают активное участие

студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.  

Работа на семинарских занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на

которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания,

всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации

деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной

обстановки.  

Одним из методов изучения курса является самостоятельная работа над учебниками, учебными пособиями и

специальной литературой, а также изучение нормативных материалов.  

Реферативная работа является важной частью учебно-воспитательного и научного процесса. Главная цель

реферативной деятельности - научить студента делать самостоятельные и правильные выводы на основе

изученной литературы, собранного конкретного и фактического материала, излагать свои мысли логически

стройно последовательно, учиться систематизировать знания и полностью раскрывать поставленную проблему, а

также публично защищать свой реферат с применением информационных технологий. Работа над рефератом

приобщает студентов к научному исследованию, учит их правильно пользоваться материалом, продумывать

доказательства, подбирать иллюстрации к основным положениям. Выступление с рефератом позволяет

выработать у студентов навыки самостоятельной подготовки докладов и публичных выступлений, умение

участвовать в творческих дискуссиях.  

Тематика рефератов определяется. Однако студент имеет право, по согласованию с преподавателем, избрать

оригинальную тему, связанную с его научными интересами.  

После распределения тем между студентами группы преподаватель заранее определяет, кто из них и на каком

занятии (с учетом темы реферата) выступит с докладом.  

Обычно в ходе одного занятия заслушиваются в кратком изложении один-два реферата.  
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По результатам рецензирования и обсуждения рефератов преподаватель подводит общие итоги этой работы в

группе, отмечает достоинства и типичные недостатки, сообщает оценки каждого реферата.  

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы заданий:  

- задания с выбором одного из 3-4 ответов;  

- задания с выбором несколько из 3-4 ответов.  

При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые разбирались на

семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Энергетика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


