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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 
академических часов (189 астрономических часов). В том числе: 1 семестр – 7 
з.е. (252 ак.ч.). 

 
Таблица 2.1.1.  

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах) 

Виды учебной работы 

Объем по семестрам, акад. ч. 

Всего 
Количество семестров освоения 

дисциплины 
1 2 

Объем дисциплины 252 252  
Аудиторная работа* 85 85  
Лекции (Л) 51 51  
Семинары (С) 34 34  
Самостоятельная работа (СР) 167 167  
Проработка учебного материала 
лекций 10 10  

Подготовка к семинарам 10 10  
Выполнение курсового проекта 107 107  
Подготовка к экзамену 30 30  
Другие виды самостоятельной 
работы 10 10  

Вид промежуточной аттеста-
ции  Экз.  

 *в том числе, в форме практической подготовки 
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