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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели: ознакомление с современной физической картиной мира, изучение теоретических и 

экспериментальных методов анализа физических явлений, обучение грамотному 

применению положений фундаментальной физики к научному анализу реальных 

процессов, формирование конструктивного подхода к исследованию прикладных задач. 

Задачи: изучение законов окружающего мира и их взаимосвязи; овладение необходимыми 

принципами и методами решения научно-технических задач; освоение базовых знаний в 

рамках основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач; формирование у студентов основ естественнонаучной картины 

мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Учебная дисциплина Б1.О.11 Физика относится к обязательной части Блока 1 

образовательной программы. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика: 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных ед., 108 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов 
учебных занятий и отведенного на них количества академических часов 
 

Виды учебной работы 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Раздел дисциплины / тема 

Лекции Лаб. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля;  

Формы 

промежут. 

аттестации 

Раздел 1. Введение 5 5  4  

Раздел 2. Физические основы механики. 5 5  4  

Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

5 5  4  

Раздел 4. Электричество и магнетизм 5 5  4  

Раздел 5. Механические и 

электромагнитные колебания и волны 

5 5  4  

Раздел 6. Элементы квантовой теории 5 5  4  

Раздел 7. Квантовая физика, физика атома 6 6  4  

Итого (2 семестр): 36 36  28 зач.с оц. 

 

 

4.2. Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Введение 

 Физика в системе естественных наук. Общая структура и задачи дисциплины 

"Физика". Экспериментальная и теоретическая физика. Физические величины, их 

измерение и оценка погрешностей. Системы единиц физических величин. Краткая 

история физических идей, концепций и открытий. Физика и научно-технический 

прогресс. 

Раздел 2. Физические основы механики. 

 Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Динамика. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения энергии. Закон сохранения момента импульса. Задача двух 

тел. Приведенная масса. Поле тяготения. Неинерциальные системы. Специальная теория. 

Относительности. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

 Основные положения и определения. Уравнение состояния в термодинамике. 

Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Изохорический, 

изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах. 

Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его коэффициент 

полезного действия. Второе начало термодинамики. Энтропия. Свободная энергия. 

Кинетическая теория идеального газа. Поверхностное натяжение. Явления переноса в 

газах. 

Раздел 4. Электричество и магнетизм 

 Электростатика. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических 

полей. 

 Проводники в электрическом поле. Равновесие зарядов в проводнике. Основная 

задача электростатики проводников. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии 



электростатического поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость 

проводников и конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

 Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности 

для плотности тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон 

Джоуля-Ленца. Закон Видемана-Франца. Электродвижущая сила источника тока. Правила 

Кирхгофа. 

 Магнитостатика. Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной 

индукции. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных 

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции (закон полного тока). 

 Магнитное поле в веществе. Магнитное поле и магнитный дипольный момент 

кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

проницаемость. Классификация магнетиков. 

 Электромагнитная индукция. Феноменология электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность 

соленоида. Включение и отключение катушки от источника постоянной ЭДС. Энергия 

магнитного поля. 

 Уравнения Максвелла. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и 

физический смысл входящих в нее уравнений. 

Раздел 5. Механические и электромагнитные колебания и волны 

 Гармонические колебания. Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение 

идеального осциллятора и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры 

колебательных движений различной физической природы. Свободные затухающие 

колебания осциллятора с потерями. Вынужденные колебания. Сложение колебаний 

(биения, фигуры Лиссажу). Разложение и синтез колебаний, понятие о спектре колебаний. 

Связанные колебания. 

 Волны. Волновое движение. Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое 

число, фазовая скорость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. Упругие 

волны в газах жидкостях и твердых телах. Плоские и сферические электромагнитные 

волны. Поляризация волн. 

 Интерференция волн. Интерференционное поле от двух точечных источников. 

Опыт Юнга. Интерферометр Майкельсона. Интерференция в тонких пленках. 

Многолучевая интерференция. 

 Дифракция волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на простейших 

преградах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. 

Понятие о голографическом методе получения и восстановления изображений. 

 Поляризация волн. Форма и степень поляризации монохроматических волн. 

Получение и анализ линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. 

Прохождение света через линейные фазовые пластинки. 

 Поглощение и дисперсия волн. Феноменология поглощения и дисперсии света. 

Раздел 6. Элементы квантовой теории 

 Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

 Тепловое излучение. Закон теплового излучения Кирхгофа. Закон Стефана -

Больцмана. Закон Вина и формула Вина. Формула Планка. Формула Релея-Джинса, 

классические представления. Гипотеза и формула Планка. Анализ формулы Планка. 

Фотоны Фотоэффект. Эффект Комптона 

 Планетарная модель атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по 

рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в 

атомных спектрах. Формула Бальмера. 

 Квантовая механика. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, 

ее статистический смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение 

Шредингера. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный 

потенциальный порог и барьер. 



Раздел 7. Квантовая физика, физика атома 

 Квантово-механическое описание атомов. Стационарное уравнение Шредингера 

для атома водорода. Волновые функции и квантовые числа. Правила отбора для 

квантовых переходов. Опыт Штерна и Герлаха. Эффект Зеемана. 

 Основы физики атомного ядра. Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, 

масса, энергия связи нуклонов. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного 

излучения. Ядерные реакции. Деление ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных 

излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия и основные классы 

элементарных частиц. Частицы и античастицы. Лептоны и адроны. Кварки. Электрослабое 

взаимодействие. 

 

 

 

 

4.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является одним из 

обязательных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

требований Федеральных государственных стандартов высшего образования. Согласно 

требованиям нормативных документов самостоятельная работа студентов является 

обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает 

закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний путем приобретения навыков 

осмысления и расширения их содержания, навыков решения актуальных проблем 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, научно-

исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче 

зачетов и экзаменов. Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность 

аудиторных и внеаудиторных занятий и работ. Самостоятельная работа в рамках 

образовательного процесса в вузе решает следующие задачи: 

– закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во время 

аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и 

физической деятельности; 

– приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам учебного плана; 

– формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской 

деятельностью; 

– развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной 

программы; 

– развитие навыков самоорганизации; 

– формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

– выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, 

практической и учебно-исследовательской деятельности. 

Подготовка к лекции. Качество освоения содержания конкретной дисциплины 

прямо зависит от того, насколько студент сам, без внешнего принуждения формирует у 

себя установку на получение на лекциях новых знаний, дополняющих уже имеющиеся по 

данной дисциплине. Время на подготовку студентов к двухчасовой лекции по нормативам 

составляет не менее 0,2 часа. 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к практическому занятию 

включает следующие элементы самостоятельной деятельности: четкое представление 

цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, аналитической, научной 

деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. Выработка навыков 

осуществляется с помощью получения новой информации об изучаемых процессах и с 



помощью знания о том, в какой степени в данное время студент владеет методами 

исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на практическом 

занятии. Подготовка к практическому занятию нередко требует подбора материала, 

данных и специальных источников, с которыми предстоит учебная работа. Студенты 

должны дома подготовить к занятию 3–4 примера формулировки темы исследования, 

представленного в монографиях, научных статьях, отчетах. Затем они самостоятельно 

осуществляют поиск соответствующих источников, определяют актуальность 

конкретного исследования процессов и явлений, выделяют основные способы 

доказательства авторами научных работ ценности того, чем они занимаются. В ходе 

самого практического занятия студенты сначала представляют найденные ими варианты 

формулировки актуальности исследования, обсуждают их и обосновывают свое мнение о 

наилучшем варианте. Время на подготовку к практическому занятию по нормативам 

составляет не менее 0,2 часа. 

Подготовка к семинарскому занятию. Самостоятельная подготовка к семинару 

направлена: на развитие способности к чтению научной и иной литературы; на поиск 

дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; на 

выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая 

требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия; на выработку 

умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников 

информации, оформлять их по библиографическим нормам; на развитие умения 

осуществлять анализ выбранных источников информации; на подготовку собственного 

выступления по обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного 

реагирования на разные мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных 

научных проблем. Время на подготовку к семинару по нормативам составляет не менее 

0,2 часа. 

Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум представляет собой коллективное 

обсуждение раздела дисциплины на основе самостоятельного изучения этого раздела 

студентами. Подготовка к данному виду учебных занятий осуществляется в следующем 

порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы на которые следует получить при 

изучении определенного перечня научных источников. Студентам во внеаудиторное 

время необходимо прочитать специальную литературу, выписать из нее ответы на 

вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно сформулировать свое 

мнение по каждому из вопросов, которое они выскажут на занятии. Время на подготовку к 

коллоквиуму по нормативам составляет не менее 0,2 часа. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после 

изучения определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой 

совокупность развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они 

заранее получают от преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе 

включает в себя: — изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание 

которого проверяется контрольной работой; повторение учебного материала, полученного 

при подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; 

изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание 

проверяемых знаний; составление в мысленной форме ответов на поставленные в 

контрольной работе вопросы; формирование психологической установки на успешное 

выполнение всех заданий. Время на подготовку к контрольной работе по нормативам 

составляет 2 часа.  

Подготовка к зачету. Самостоятельная подготовка к зачету должна 

осуществляться в течение всего семестра. Подготовка включает следующие действия: 

перечитать все лекции, а также материалы, которые готовились к семинарским и 

практическим занятиям в течение семестра, соотнести эту информацию с вопросами, 

которые даны к зачету, если информации недостаточно, ответы находят в предложенной 



преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. Время на подготовку к 

зачету по нормативам составляет не менее 4 часов. 

Подготовка к экзамену. Самостоятельная подготовка к экзамену схожа с 

подготовкой к зачету, особенно если он дифференцированный. Но объем учебного 

материала, который нужно восстановить в памяти к экзамену, вновь осмыслить и понять, 

значительно больше, поэтому требуется больше времени и умственных усилий. Важно 

сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый вопрос, что 

предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного явления, 

процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, знание имен 

ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также привести информацию о 

материалах эмпирических исследований, что указывает на всестороннюю подготовку 

студента к экзамену. Время на подготовку к экзамену по нормативам составляет 36 часов 

для бакалавров. 

В ФБГОУ ВО «ИГУ» организация самостоятельной работы студентов 

регламентируется Положением о самостоятельной работе студентов, принятым Ученым 

советом ИГУ 22 июня 2012 г. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Литература, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. 1. Валишев, М. Г. Курс общей физики [Электронный ресурс] / М. Г. Валишев, А. А. 

Повзнер. - Москва : Лань, 2010. - 576 с. : ил.- Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - 

Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-8114-0820-7 : 

2. 2. Грабовский, Ростислав Иванович. Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Р. И. Грабовский. - Москва : Лань, 2012. - 608 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: ЭБС "Издательство "Лань". - Неогранич. доступ. - ISBN 

978-5-8114-0466-7 : 

3. 3. Рогачев, Николай Михайлович . Курс физики [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Рогачев. 

- СПб. : Лань, 2010. - 447 с. ; 21 см. -(Учебник для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-0856-6 : (50экз) 

4. 4. Трофимова, Таисия Ивановна. Руководство к решению задач по физике [Текст] : 

учеб. пособие для бакалавров / Т. И. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 265 с. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2328-5. - ISBN 978-5-

9692-1404-0 :12экз 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Учебная аудитория для проведения: 
– занятий лекционного типа, 

– занятий семинарского (практического) типа, 

– групповых и индивидуальных консультаций, 

– текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории, для проведения занятий лекционного типа, практических занятий (семинарского 



типа), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения 

занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Оснащение: 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. 

Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в ло-

кальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключе-

ния, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

6.3. Программное обеспечение 
Приложение для чтения PDF-файлов, браузер для просмотра интернет контента, приложе-

ние для создания PDF-файлов. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

7.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Список вопросов для промежуточной аттестации: 
 

1. Простейшие движения тела. 

2. Законы Ньютона. Силы в механике. 

3. Центр масс. Закон движения центра масс. 

4. Соударение тел. 

5. Преобразования Лоренца. 

6. Механические колебания и волны. 

7. Закон распределения молекул по скоростям (закон Д. Максвелла). 

8. Барометрическая формула. Распределение Л. Больцмана.. 

9. Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Жидкое и твердое состояния. 

10. Применение теоремы Гаусса к расчету электростатических полей. 

11. Проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Энергия электромагнитного 

поля. 

12. Правило Кирхгофа. Расчет разветвленной электрической цепи. Эффект холла. 

13. Магнитное поле в веществе. 

14. Построение изображений в линзах. 

15. Строение ядра. 

16. Элементы физики твердого тела. 

 

 

 


