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Окончание 
Вид работы Оценка Критерий 

Рубежный контроль знаний 
(дважды за семестр) 

2 * 10 * 2,5 0–10 
в соответствии  

с действующими критериями  
выставления оценки 

ИТОГО 200 – 
 

7. Формулу (1) также можно использовать при поощрении победителей пред-
метных олимпиад, установив, например, что 1-е место приносит его обладателю 
600 рейтинговых очков, 2-е место – 300 очков, а 3-е место – 200 очков. В особых 
случаях по решению кафедры могут быть предусмотрены поощрительные очки за 
4-е место (150 очков); при достижении более низких показателей повышение экзаме-
национной оценки нецелесообразно. 
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Специальная теория относительности (СТО) – раздел физики, описывающий за-
коны механики и пространственно-временные отношения при скоростях, близких к 
скорости света в вакууме. СТО лежит в основе физической картины мира современ-
ной науки, современных представлений о пространстве и времени, и без знаний этой 
теории представление о физическом мире будут неполным.  

При изучении СТО существуют методические проблемы подачи материала изу-
чаемой теории [1]. Это связано со спецификой этой фундаментальной физической тео-
рии, а именно: сложный понятийный аппарат, предполагающий наличие определен-
ных навыков абстрагирования, математическое описание, требующее высокого уровня 
подготовки студентов и сложность представления и визуализации процессов и экспе-
риментов, объясняемых с позиций теории относительности. При изложении СТО в 
техническом вузе используется аксиоматический метод, предложенный А. Эйнштей-
ном. Данный метод, несомненно, хорош при изложении на физических факультетах, 
когда у студентов имеются глубокие знание предшествующей классической механики. 
В техническом вузе, где на преподавание физики отводится меньше часов, более пред-
почтительным является использование исторической последовательности изложения. 

СТО возникла в попытках согласования ньютоновской классической механики и 
максвелловской электродинамики, которая является релятивистской. Из опытов  
Майкельсона по обнаружению эфира следовало постоянство скорости света во всех 
инерциальных системах координат, что противоречит галилееву правилу сложения 
скоростей. Вместо галилеевого преобразования координат было предложено Лорен-
цево преобразования координат. При релятивистских скоростях преобразование Ло-
ренца существенно отличается от галилеевых. Это приводит к возникновению эф-
фектов, отсутствующих в классической механике: к замедлению времени и 
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сокращению длины в движущейся системе счисления, а также к нарушению синхро-
низации хода часов, расположенных в разных точках пространства, движущихся с 
разной скоростью. Из преобразования Лоренца также следует, что объекты не могут 
двигаться со скоростями большими, чем скорость света в вакууме, так как современ-
ная наука интерпретирует взаимодействие как обмен частицами. Например, сильное 
взаимодействие интерпретируется как обмен пи-мезонов, а слабое взаимодействие – 
векторных бозонов, из чего следует, что и взаимодействие не может распространять-
ся со скоростями большими, чем скорость света.  

Из преобразования Лоренца следует, что второй закон Ньютона приобретает 
вид: 2

0 1 βF m a= − . Для сохранения классического вида закона вводят релятивист-

скую массу 2
0 1 βrm m= − , где 0m  – масса покоя тела (масса неподвижного тела в 

системе), β v c=  ( v  – скорость тела, c – скорость света). Из данной формулы следу-
ет, что масса тела растет с ростом его скорости. Данное утверждение может вызвать 
у студентов, слабо знакомыми с физическим понятием массы, недоумения, так как в 
обыденном представлении масса идентична количеству вещества. В физическом 
представлении масса это мера инертности тел, т. е. коэффициент пропорционально-
сти между силой и ускорением тела.  

При изучении специальной теории относительности необходимо закрепить у уча-
щихся представление о том, что преобразование Лоренца является следствием научных 
опытов по согласованию релятивисткой электродинамики Максвелла и классической 
механики. Из преобразований Лоренца следуют релятивистские явления. 

Рассмотрим  систему координат, в которой две материальные точки, расстояния 
между которыми в данной системе фиксированы. Затем, используя преобразования 
Лоренца, переходим к системе координат, в которой исходная система движется с 
скоростью, близкой к скорости света. В новой системе координат расстояния между 
материальными точками уже равно: 2

0 1 βl l= − , где l0 – расстояние в системе коор-
динат, в которой точки неподвижны; l – расстояние между точками в системе отсчета, 
в которой они движутся. Так как в этом случае 0l l< , то такое явления носит назва-
ния релятивистского сокращения длины. 

Аналогично рассматривают систему координат, в которой имеется неподвижная 
материальная точка и задан конечный промежуток времени 0 2 1t t tΔ = − . Затем осуще-
ствляют переход с помощью преобразования Лоренца в систему координат, в кото-
рых точка движется. Тогда в этой системе координат промежуток времени равен 

2
0 1 βt tΔ = Δ − . Так как 0Δt tΔ > , то наблюдается эффект замедления времени дви-

жущегося тела. Для опровержения СТО его оппоненты приводят парадокс близне-
цов. Рассматривали двух близнецов, один из которых отправляется в космическое 
путешествие. По часам оставшегося близнеца часы путешествующего близнеца 
должны идти медленнее, и когда возвращается брат-путешественник, он должен 
быть моложе. Но в системе координат путешествующего брата близнец, оставшийся 
на Земле, является движущимся, и его время должно течь медленнее. В этом случае 
по возвращению уже моложе должен быть оставшийся на Земле близнец. Удовлетво-
рительного объяснения данного парадокса, в современной науке нет. Существует объ-
яснение, в котором предполагается, что собственное время тела инвариантно и не за-
висит от его скорости, а время в системе, в которой тело движется, – мнимое время. 

Также необходимо при изложении СТО обратить внимание студентов, что пол-
ная энергия тела равна: 2 2

0 1 βrE m c= − , где 2
0 0E m c=  – энергия покоя тела. Тогда 
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формула кинетической энергии движущегося тела приобретает вид 
2 2

0 1 1 β 1rE m c ⎡ ⎤= − −⎣ ⎦ , что существенно отличается от классического случая. 

Из приведенного краткого изложения проблем СТО следует, что она и по сего-
дняшний день является сложной и не имеет достаточно простого логического объяс-
нения. Поэтому необходимо донести до студентов актуальность и важность этой тео-
рии в научном понимании физического устройства мира.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

И. И. Шумский 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет»,  

г. Минск  
Проблемой педагогики высшей школы является определение методов и форм орга-

низации обучения, которые повышали бы эффективность данного процесса. Одна из та-
ких организационных форм, востребованной современными педагогами, стала само-
стоятельная работа студентов. Нет сомнения, что ее организация еще долгое время будет 
вызывать острые дискуссии в среде специалистов, однако на практике использование 
самостоятельной работы студентов в современных условиях стало необходимостью. 

Учебный курс «Теория международных отношений» для специальности «Поли-
тология» считается одним из основных в процессе формирования профессионально 
значимых качеств личности. Дисциплина содействует максимальному развитию по-
знавательных способностей, развивает понятийный аппарат будущих историков и 
политологов, формирует креативное видение геополитических отношений, развивает 
умения нестандартного решения поставленных задач, создает навыки системного 
подхода в анализе международных отношений. 

Ведущим фактором самостоятельной работы студентов является сила и качество 
мотивации. Необходимо подчеркнуть, что в формировании мотивационной сферы 
определяющим будет, в первую очередь, мастерство педагога, его понимание аудито-
рии, его знания в области психологии. Нередко яркие авторские педагогические тео-
рии не реализуются в определенных условиях, так как личность преподавателя не 
соответствует требованиям студенческой молодежи, у педагога не хватает реального 
авторитета для влияния на студентов. Именно поэтому понимание механизмов пси-
хики и укрепление мотивации – необходимое условие для эффективной самостоя-
тельной работы в рамках дисциплины. 

Безусловно, необходимо учитывать стремление студентов к вознаграждению 
при достижении учебных целей. Лучшим фактором для мотивации станет внедрение 
рейтинговой системы оценки знаний, позволяющей получить минимальную положи-
тельную оценку по итогам работы в семестре. Необходимо подчеркнуть, что исполь-
зование данной системы всегда уникально, в ней должны отражаться взаимоотноше-
ния между педагогом и студентами. Незначительное, но принципиальное изменение 
правил подсчета рейтинговой оценки допускается, а в некоторых педагогических си-
туациях является нормой. Рейтинги студентов будут их стимулировать, заставлять 
регулярно готовиться и работать над темами самостоятельно.  

При правильной организации самостоятельной работы развивается самостоя-
тельность личности как одно из ведущих качества будущего специалиста. В ряде 
случаев на развитие навыков самостоятельной работы студентов влияет желание 
удовлетворить собственные потребности в самоутверждении, особенно ярко это про-




