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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Освоение компетенций, формирование у студентов системы понятий и 

представлений о нелинейной оптике как научно-техническом направлении, основанном на 

закономерностях взаимодействия интенсивного оптического излучения с веществом, 

определение места нелинейных оптических явлений в современных волоконно-

оптических устройствах и технологиях, обеспечивающих передачу, прием, обработку, 

хранение и отображение информации. Наибольшее внимание при изучении дисциплины 

уделяется физическим основам оптических нелинейностей, общей характеристике и 

особенностям нелинейных оптических явлений, перспективам развития нелинейной 

волоконной оптики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Усвоение магистрантами знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного занятия научной деятельностью;  

2. Формирование у магистрантов представления об основных проблемах научно- 

исследовательской деятельности, о наиболее авторитетных эпистемологических 

концепциях;  

3. Понимание роли науки в развитии культуры, характера взаимодействия науки и 

техники, структуры, форм и методов научного познания и знания.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нелинейная оптика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. 

Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума 

содержания среднего образования. 

  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  
Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проводить наблюдения и измерения в области физики конденсированного 

состояния, составлять их описания и формулировать выводы 

Б1.В.10 Нелинейная оптика Знание основных классов оптических материалов и 

четкое понимание особенности их применения; основ 

современных представлений о структуре, оптических, 

физических и физико-химических свойствах оптических 

материалов различных классов, определяющих сферу их 

применения, и о механизмах формирования их 

основных свойств. 

Умение применять знания о физико-химических 

процессах, происходящих в оптических кристаллах на 

современной аппаратуре. 

Владение современными экспериментальными 

методиками исследования основных оптических и/или 

физико-химических свойств оптических кристаллов; 

навыками выполнения алгебраических расчетов свойств 

оптических материалов и навыками эффективного 

использования имеющихся компьютерных программ 

для моделирования свойств оптических материалов. 

ПК-3 Способен проводить анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с 

задачами исследования 

Б1.В.10 Нелинейная оптика  

 

 



Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестр 

(часы) 

9 А В С 

Контактная работа, в том числе: 24,3 - - 24,3 - 

Аудиторные занятия (всего): 24 - - 24 - 

Занятия лекционного типа 12 - - 12 - 

Лабораторные занятия - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче- 

ские занятия) 12 - - 12 
- 

Иная контактная работа: 0,3 - - 0,3 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 - - 0,3 - 

Самостоятельная работа, в том числе: 48  - 48  

Проработка учебного (теоретического) материала 20 - - 20 - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка со- 

общений, презентаций) 
20 

  
20 

 

Подготовка к текущему контролю 4 - - 4 - 

Контроль: 35,7 - - 35,7 - 

Подготовка к экзамену 35,7 - - 35,7 - 

Общая трудоемкость час. 108 - - 108 - 

в том числе контактная 

работа 24,3 - - 24,3 
- 

зач. ед 3 - - 3 - 

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в B семестре 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеаудит 

орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нелинейная среда. 10 2 - - 8 

2. Генерация гармоник. 14 2 4 - 8 

3. Параметрическое усиление и генерация. 10 2 - - 8 

4. Вынужденное рассеяние. 14 2 4 - 8 

5. Самофокусировка. 10 2 - - 8 

6. Двулучепреломление. 14 2 4 - 8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 72 12 12 - 48 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) -     



 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине 108     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 
 

№ 

Наименование раздела 

(темы) 
 

Содержание раздела (темы) 
Форма текуще го 

контроля 

1 2 3 4 

1. Нелинейная среда Уравнения Максвелла в нелинейной среде. Модель 

ангармонического осциллятора. Газ свободных электронов. 

Формализм матрицы плотности. Микроскопические 

выражения для нелинейных восприимчивостей. 

Пространственное накопление нелинейно-оптических 

явлений на примере генерации второй гармоники, 

когерентная длина. 

Условие волнового синхронизма. Волновой синхронизм в 

изотропных и анизотропных средах. 

К ЛР 

2. Генерация гармоник Генерация второй гармоники. Вторая гармоника в 

сфокусированных гауссовых пучках. Генерация третьей 

гармоники в кристаллах. Оптические гармоники в газах. 

Измерение нелинейных оптических восприимчивостей. 

Генерация второй гармоники сверхкоротким импульсом. 

Генерация разностной частоты. Решение для плоских волн. 

Получение излучения в далёком ИК диапазоне с помощью 

процесса генерации разностной частоты. Генерация 

излучения в далёком ИК диапазоне 

при оптическом детектировании сверхкоротких импульсов. 

К ЛР 

3. Параметрическое 

усиление и генерация 

Параметрическое усиление. Двухрезонаторный 

параметрический генератор. Однорезонаторный 

параметрический генератор. Частотная перестрой- ка 

параметрических генераторов. Параметрическая 

флуоресценция. Параметрический генератор с обратной 

волной. 

К ЛР 

4. Вынужденное 

рассеяние 

Квантовая теория вынужденного комбинационно- 

го рассеяния. Описание процесса вынужденного 

комбинационного рассеяния на языке связанных волн. 

Связь стоксовой и антистоксовой компонент. 

Комбинационное рассеяние высших порядков. 

Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. 

Вынужденные температурные рассеяния Бриллюэна и 

Рэлея. Другие типы вынужденного рассеяния света. 

К ЛР 

5. Самофокусировка Самофокусировка. Физическое описание. Теория. 

Квазистационарная самофокусировка. Нестационарная 

самофокусировка. Самофокусировка в твёрдом теле. 

Другие случаи самофокусировки. Фазовая 

самофокусировка. Двулучепреломление, наведённое 

сильным полем. Общие выражения для показателей 

преломления, наведённых сильным оптическим полем. 

Физические механизмы. Оптический эффект Керра и 

вращение эллипса поляризации. Нестационарные эффекты. 

К ЛР 

6. Двулучепреломление Двулучепреломление, наведённое сильным полем. 

Общие выражения для показателей преломления, 

наведённых сильным оптическим полем. Физические 

механизмы. Оптический эффект Керра и вращение эллипса 

поляризации. Нестационарные эффекты. 

К ЛР 

 



2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ 

лабораторные работы) 

№  
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/работ 

Форма текущего 

контроля 

1 Нелинейная среда Неодимовый лазер. Отчет по 

лабораторной 

работе (ЛР) 

2 Генерация гармоник Оптический квантовый усилитель. ЛР 

3 Параметрическое 

усиление и генерация 

Лазерные излучатели. ЛР 

4 Вынужденное Изучение метода оптического гетеродинирования ЛР 

5 Самофокусировка Лазер на парах меди. ЛР 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Вид СРС Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1. 1. Проработка 

учебного 

(теоретического) 

материала 

Методические указания по организации аудиторной и внеауди- 

торной самостоятельной работы, утвержденные кафедрой тео- 

ретической физики и компьютерных технологий, протокол № 9 

от «14» марта 2017г. 2. 2. Подготовка к 

текущему контролю 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.04.02 

Физика реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 



сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. 

В преподавании курса используются современные образовательные технологии: 

1. Метод работы в малых группах; 

2. Интерактивная лекция (лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных 

ситуаций). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе должен составлять не менее 10 

процентов от общего объема аудиторных занятий. 

Используемые интерактивные образовательные технологии по семестрам и видам 

занятий на очной форме обучения 

Семестр Вид занятия Используемые интерактивные образова- 
тельные технологии 

Количество 
часов 

В Л Интерактивная лекция. 3 

ЛР Метод работы в малых группах. 5 

Итого:   8 

Сопровождение самостоятельной работы студентов также организовано в 

следующих формах: 

– усвоение, дополнение и вникание в разбираемые разделы дисциплины при 

помощи знаний, получаемых посредством изучения рекомендуемой литературы и путем 

выполнения лабораторных работ. 

Большая часть лекций и лабораторные занятия проводятся с использованием 

современных справочных материалов, наглядных моделей и приборов, помогающих 

студенту понять структуру исследуемого вещества. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Нелинейная 

оптика».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме коллоквиумов, сдачи лабораторных работ и промежуточной 

аттестации в форме вопросов и заданий к зачету. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Образец заданий для лабораторной работы (ЛР) для проведения текущего контроля 

знаний по дисциплине «Оптические свойства кристаллов»: 

ЛР по теме 1 

1. Расскажите про основные отличия лазерного излучения от излучений других 

типов. 2. Какие основные области применения лазеров? 

3. Расскажите про процессы поглощения, спонтанного и индуцированного 

испускания кванта. 

4. Какие из возбужденных уровней называются метастабильными? 

5. Что такое инверсная населенность уровней и как она создается? 

6. Из каких основных компонент состоит лазер? 

7. Что представляет собой оптический резонатор и его назначение? 



8. Чем объясняется высокая монохроматичность и направленность лазерного 

излучения? 

9. Объясните устройство и принцип работы неодимового лазера. 

10. Расскажите, как определяют расходимость излучения лазера. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен: 

1. Кристаллы. Простейшие элементы симметрии кристаллов. Матричное 

представление операций симметрии. Точечные группы симметрии кристаллов. 

2. Системы кристаллических классов – сингонии. Симметрия и физические 

свойства кри- сталла: принцип Неймана. 

3. Тензор диэлектрической проницаемости кристаллов различных кристаллических 

систем. 

4. Электромагнитные волны в прозрачных кристаллах. Уравнение Френеля. 

5. Отрицательные одноосные и положительные кристаллы. Двулучепреломление: 

обыкновенная и необыкновенная волна. Двуосные отрицательные и положительные 

кристаллы. 

6. Коническая рефракция. 

7. Эллипсоид показателя преломления - оптическая индикатриса. Преломление на 

границе раздела анизотропных сред. 

8. Интерференция поляризованных лучей. 

9. Электрооптические коэффициенты кристаллов в тензорном представлении. 

Линейный электрооптический эффект (эффект Поккельса). Квадратичный 

электрооптический эффект (эффект Керра). 

10. Амплитудная и фазовая электрооптическая модуляция света. 

11. Принцип суперпозиции и его нарушение. 

12. Классификация нелинейных явлений. Нелинейная восприимчивость второго 

порядка, модель ангармонического осциллятора. 

13. Общие свойства тензора квадратичной восприимчивости. 

14. Волновое уравнение в нелинейной среде. 

15. Приближение медленно меняющихся амплитуд. Соотношение Менли-Роу. 

16. Укороченные волновые уравнения генерации второй гармоники. Интенсивность 

второй гармоники при наличии волновой расстройки. Генерация второй гармоники в 

приближении заданного поля основной частоты. 

17. Согласование фаз при генерации второй гармоники. Длина когерентного 

взаимодействия. Квазисинхронное взаимодействие. Условие фазового согласования в 

кристаллах с двулучепреломлением. Виды фазового синхронизма в одноосных 

положительных и отрицательных кристаллах. Определение эффективной нелинейной 

восприимчивости для кристаллов различных симметрий. 

18. Апертурные эффекты при генерации второй гармоники. Угловые, 

температурные и спектральные дисперсионные коэффициенты. Некритичный - 90-

градусный синхронизм. Генерация второй гармоники гауссовыми пучками. Условия 

оптимальной фокусировки. 

19. Укороченные волновые уравнения при трехчастотном параметрическом 

взаимодействии. Параметрическое преобразование частоты вверх (up-conversion). 

Эффективность преобразования частоты из инфракрасного диапазона в видимый. 

Параметрическое усиление и генерация света. Коэффициент усиления. Условия 

возбуждения параметрической генерации. Типы фазового согласования. Перестройка 

частоты параметрического генератора. Типы параметрических генераторов света (ПГС). 

20. Спонтанное комбинационное рассеяние света (рамановское рассеяние света). 

Вынужденное комбинационное рассеяние света. Вынужденное антистоксово 



комбинационное рассеяние. Активная спектроскопия комбинационного рассеяния (АСКР, 

КАРС). 

21. Термодинамический подход в теории молекулярного рассеяния. Рассеяние 

Мандельштама-Бриллюэна. Релеевская компонента молекулярного рассеяния. 

Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. 

22. Вынужденное температурное рассеяние света (ВТР). Вынужденное 

концентрационное рассеяние. Вынужденное рассеяние крыла линии Релея. 

23. Дисперсионное расплывание волновых пакетов. Второе приближение теории 

дисперсии. Третье и высшие приближения теории дисперсии. 

24. Удвоение частоты сверхкоротких импульсов. Групповой синхронизм. 

Параметрическое усиление сверхкоротких импульсов. Формирование и сжатие импульсов 

при параметрическом преобразовании. 

25. Физические механизмы изменения показателя преломления. Самомодуляция и 

самофокусировка лазерных импульсов. Волноводный режим распространения. 

26. Основные механизмы уширения спектра в объемных средах, волоконных 

системах и фотонных кристаллах при распространении в них импульсов различной 

(предельно короткой, фемтосекундной и пикосекундной) длительностей. 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; 

выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на 

высоком качественном уровне; практические навыки 

профессионального применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не оценены максимальным числом 

баллов, в основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите

льно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, допускает 

незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал, иллюстрируя его 

примерами. 

 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести 

примеры, довольно ограниченный объем знаний программного материала. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 



– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

5.1. Учебная литература 

Основная литература: 

1. Созинов    С.А.    Структурные    методы    исследования    кристаллов    / С.А. 

Созинов, Л.В. Колесников. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. 

- 108 с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232740. 

2. Бойко С.В.   Кристаллография   и   минералогия.   Основные   понятия   / С.В. 

Бойко. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 212 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кульчин Ю.Н. Современная оптика и фотоника нано- и микросистем /Ю.Н. 

Кульчин. — Москва: Физматлит, 2015. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com 

/book/72018. 

2. Соболев В.В. Оптические свойства и электронная структура неметаллов / В.В. 

Соболев. - Ижевск : Издательство Ижевский институт компьютерных исследований, 2012. 

- Т. 1. Введение в теорию. - 583 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468790. 

3. Гольдаде В.А. Физика конденсированного состояния / В.А. Гольдаде, Л.С. 

Пинчук; под ред. Н.К. Мышкина. - Минск: Белорусская наука, 2009. - 648 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93309. 

4. Синтез, структурные и спектральные свойства активных кристаллических 

материалов: монография. /В.А. Исаев // Краснодар: Кубанский гос. ун - т, 2015. - 173 с. 

5. Басалаев Ю.М. Кристаллофизика и кристаллохимия / Ю.М. Басалаев. - Ке- 

мерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 403 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278304. 

 

5.2. Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278304
http://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

14. zbMath  https://zbmath.org/ 

15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/


12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--

273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение 

всего срока обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с 

целями и задачами дисциплины и знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе 

изучения. Далее следует проработать конспекты лекций, рассмотрев отдельные вопросы 

по предложенным источникам литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент 

может разрешить на консультациях, проводимых по расписанию. При подготовке к 

практическим занятиям студент в обязательном порядке изучает теоретический материал 

в соответствии с методическими указаниями. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: комплект учебной 

мебели на 16 мест; 

Технические средства обучения: 

Аптечка «Гало» (набор изделий 

травматологический первой 

медицинской помощи); доска 

учебная магнитно-маркерная; 

комплект плакатов «Теория 

групп», «Физические свойства 

кристаллов»; компьютерное 

оснащение ПЭВМ – 4 шт. на 8 

посадочных мест; средства 

тушения: огнетушитель 

 

1. Операционная система MS 

Windows 8, 10  

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

2. Интегрированное офисное 

приложение MS 

Office Professional Plus 

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

3. Математический пакет 

«Mathcad» (Лицензионный 

договор №127-АЭФ/2014 от 

29.07.2014) 

 
 

http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/


 
Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: комплект учебной 

мебели с учебными ПЭВМ; 

Технические средства обучения: 

1 ПЭВМ администратора 

(преподавательский); доска 

учебная магнитно-маркерная.  

1. Операционная система MS 

Windows 8, 10  

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

2. Интегрированное офисное 

приложение MS 

Office Professional Plus 

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

3. Математический пакет 

«Mathcad» (Лицензионный 

договор №127-АЭФ/2014 от 

29.07.2014) 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторных работ. 

Мебель: комплект учебной 

мебели на 16 мест; 

Технические средства обучения: 

Аптечка «Гало» (набор изделий 

травматологический первой 

медицинской помощи); доска 

учебная магнитно-маркерная; 

комплект плакатов «Теория 

групп», «Физические свойства 

кристаллов»; компьютерное 

оснащение ПЭВМ – 4 шт. на 8 

посадочных мест; средства 

тушения: огнетушитель 

1. Операционная система MS 

Windows 8, 10  

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

2. Интегрированное офисное 

приложение MS 

Office Professional Plus 

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

3. Математический пакет 

«Mathcad» (Лицензионный 

договор №127-АЭФ/2014 от 

29.07.2014) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

1. Операционная система MS 

Windows 8, 10  

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

2. Интегрированное офисное 

приложение MS 

Office Professional Plus 

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

3. Математический пакет 

«Mathcad» (Лицензионный 

договор №127-АЭФ/2014 от 

29.07.2014) 

Помещение для самостоятельной Мебель: учебная мебель 1. Операционная система MS 



работы (ауд. 208С) Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Windows 8, 10  

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

2. Интегрированное офисное 

приложение MS 

Office Professional Plus 

(Лицензионный договор №73–

АЭФ/223-ФЗ/2018 Соглашение 

Microsoft ESS 72569510 от 

06.11.2018) 

3. Математический пакет 

«Mathcad» (Лицензионный 

договор №127-АЭФ/2014 от 

29.07.2014) 

 


