
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 

 

На заседании методического совета  Директор ПОАНО «НИК» 

Протокол № 5  от 30.05.2022г. ___________Г.Г.  Аминова 

            Приказ №134-7/1 от 31.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД. 03 Физика 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

по программе базовой подготовки 

на базе основного общего образования; 

форма обучения: очная; очная-заочная; заочная 

Квалификация выпускника – программист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Махачкала 2022г. 

 



 2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Физика разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта и программы ППССЗ ПОАНО 

«Национальный инновационный колледж» по специальности среднего профессионально-

го образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Квалификация выпускника – программист 

 

Организация-разработчик: ПОАНО «Национальный инновационный колледж»  

 

 

Разработчик: преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

22 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

24 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

«ПД.03 Физика» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) 
Учебная дисциплина «Физика» принадлежит к общеобразовательной подготовке. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлена на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физиче-

ской науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной про-

фессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

•  метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительно-

сти; 
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− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, фор-

мулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле-

ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изу-

чения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возника-

ет необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализа-

ции; 

− умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-

мации; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явле-

ний, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов; 

самостоятельная работа 4 часа. 

2. Структура рабочей программы учебной дисциплины 

ПД. 03 Физика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах  

очно очно-

заочно 

з

аочно 

Объем образовательной программы 128 128 128 

В том числе: 124 62  

лекционные занятия  62 31  

практические занятия 62 31  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 66  

Промежуточная аттестация в форме зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.03 «Физика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы обучающихся О

бъем 

часов 

У

ровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Физика – как наука и основа естествознания. Естественно-научный метод познания, его 

в возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе по-

знания природы. 

 Физическая величина. Прямые и косвенные измерения. Погрешности измерения физи-

ческих величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о 

физической картине мира. Значение физики при освоении специальностей СПО 

 

Раздел 1. Механика   

Тема 1.1.  

Кинематика 

Содержание учебного материала 2 1 

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Дви-

жение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности 

 

Тема 1.2. Зако-

ны динамики 

Содержание учебного материала 2 

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон 

классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное 

поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. 

 

Тема 1.3. Зако-

ны сохранения в ме-

ханике 

  

Содержание учебного материала 2 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных 

сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения.  

 

Практические занятия   

Лабораторная работа №1: «Исследование движения тела под действием постоянной 

силы»,  «Изучение закона сохранения импульса» 

2 

 

Лабораторная работа №2: «Сохранение механической энергии при движении тела по 

окружности под действием сил тяжести и упругости», «Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела». 

2 
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Лабораторная работа №3: «Изучение законов сохранения на примере удара шаров и 

баллистического маятника», «Изучение особенностей силы трения (скольжения)» 

2 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта по теме 

Добавление терминов в глоссарий 

4  

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики   

Тема 2.1. 

Основы моле-

кулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодей-

ствия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их изме-

рение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термо-

динамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

 

Тема 2.2. Осно-

вы термодинамики 

 

Содержание учебного материала   2 

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теп-

лоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный про-

цесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термоди-

намики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. 

Охрана природы. 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта по теме 

Добавление терминов в глоссарий 

Решение тестовых заданий 

2 

Тема 2.3. Агре-

гатные состояния 

вещества и фазовые 

переходы 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсо-

лютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике.  

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. 

Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свой-

ства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение 
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твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Практические занятия 4  

 «Измерение влажности воздуха» 2 

 «Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растяжения. Изучение 

теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей теплового расширения воды».  

2 

Раздел 3. Электродинамика 3

2 

 

 

Тема 3.1. Элек-

трическое поле 

 

 

Содержание учебного материала  2 1 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростати-

ческого поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь меж-

ду напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электриче-

ском поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Со-

единение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электриче-

ского поля. 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта по теме 

Добавление терминов в глоссарий 

Решение тестовых заданий 

4 

Тема 3.2. Зако- Практические занятия 4 
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ны постоянного тока 

 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила 

тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического со-

противления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила источни-

ка тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников элек-

трической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

 

Практические занятия 4  

 «Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соедине-

ния проводников. Изучение закона Ома для полной цепи» 

2 

 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Определение удель-

ного сопротивления проводника» 

4 

2 семестр 

Тема 3.3. Элек-

трический ток в по-

лупроводниках 

Содержание учебного материала 4 1 

Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.  

Практические занятия 2  

 «Определение коэффициента полезного действия электрического чайника», «Опреде-

ление температуры нити лампы накаливания» 

 

Тема 3.4. Маг-

нитное поле 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный про-

водник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по переме-

щению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся за-

ряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

 

Тема 3.5. Элек-

тромагнитная индук-

ция 

Содержание учебного материала 2 

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

 

Практические занятия 2  

«Исследование взаимодействия магнитного поля и тока», «Изучение явления электро-

магнитной индукции» 

 

Раздел 4. Колебания и волны   

Тема 4.1. Ме-

ханические колеба-

Содержание учебного материала 4 1 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колеба-  
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ния  

 

ния. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебатель-

ном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические 

колебания. 

Практические занятия 2  

 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза)». 

 

Тема 4.2. Упру-

гие волны 

Содержание учебного материала 4 1 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 

 

Тема 4.3. Элек-

тромагнитные коле-

бания 

Практические занятия 2  

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном кон-

туре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электриче-

ской цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Транс-

форматоры. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии 

  

Тема 4.4. Элек-

тромагнитные волны 

Содержание учебного материала 4 1 

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор 

Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радио-

связи. Применение электромагнитных волн. 

 

 Практические занятия 
«Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока» 

2 

Раздел 5. Оптика   

Тема 5.1. При-

рода света 

Практические занятия 2  

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отра-

жение. Линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

  

 «Изучение изображения предметов в тонкой линзе»   

Самостоятельная работа 

Составление конспекта по теме 

Добавление терминов в глоссарий 

4  
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Решение тестовых заданий 

Тема 5.2. Вол-

новые свойства света  

 

Практические занятия 2 1 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Основы волновой теории. Прин-

цип Гюйгенса.  Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Использование интерференции в науке и технике.  

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Понятие о голографии. Поляризация попе-

речных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Спек-

тральный анализ. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение. 

 

Раздел 6. Элементы квантовой физики  1 

Тема 6.1. Кван-

товая оптика. 

Практические занятия 4 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний и внутренний фотоэффект. Квантовая 

теория фотоэффекта. Типы фотоэлементов. 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта по теме 

Добавление терминов в глоссарий 

Решение тестовых заданий 

4 

Тема 

6.2.Физика атома. 

Практические занятия 4 

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Строение атома: планетарная модель атома. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Кванто-

вые постулаты Бора. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы. Спектры из-

лучения и поглощения. Непрерывный и линейчатый спектр. 

Гипотеза де Бройля. Принцип Паули. Устройство и принцип действия лазера. Примене-

ние лазеров. Давление света. Химическое действие света. 

 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта по теме 

Добавление терминов в глоссарий 

Решение тестовых заданий 

4 

Тема 6.3 Физи-

ка атомного ядра 

Практические занятия 2 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  

Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 
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Связь массы и энергии.α-, β-, γ- распады.  

Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжѐлых ядер. Цепная  

ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие ионизи-

рующих излучений. Элементарные частицы. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. –  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        

Наименование 

учебных кабинетов, лабо-

раторий, полигонов 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, поли-

гонов 

Перечень лицензи-

онного программного 

обеспечения 

Учебный  кабинет 

Физики 

(практические и 

лабораторные занятия) 

 

Шкаф для хранения 

учебно-наглядных пособий, 

приборов, раздаточного мате-

риала. 

Аудиторная  доска 

Стол для преподавателя 

Стул для преподавателя 

Столы для студентов 

Стулья для студентов 

Плакаты с наглядным 

пособием по дисциплине; необ-

ходимый для овладения навы-

ками. 

 

Операционная си-

стема MSWindows 7 Pro, 

Операционная си-

стема MSWindows XPSP3.  

MS Office.  

Kaspersky Endpoint 

Security.  

 

Учебный кабинет 

«Компьютерный 

класс» 

(практические за-

нятия с использованием 

персональных компьюте-

ров). 

Специализированная ме-

бель, технические средства 

обучения (персональные ком-

пьютеры) с возможностью под-

ключения к телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и до-

ступу к электронно-

библиотечной системе 

 

При изучении учебной дисциплины «Физика» в целях реализации компетентностного 

подхода использованы активные и интерактивные формы обучения: лекция – конференция, 

лекция – проблема, решение ситуационных задач, групповые дискуссии и иные тренинги. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Кирсанов, Р. Г. Физика : методические указания / Р. Г. Кирсанов, Т. С. Нижарад-

зе, В. М. Миронов. — Самара : СамГАУ, 2022. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259280 (дата обращения: 

26.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Солнечная система / А. А. Бережной, В. В. Бусарев, Л. В. Ксанфомалити [и др.]. 

— 2-е изд. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-9221-1722-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105010 (дата обращения: 20.10.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и интер-

нет-ресурсы  
 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов). 
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2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

5. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

7. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

9. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов). 

10. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

11. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

12. www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

13. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

14. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

3.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

 

В ходе - лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для 

понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает реко-

мендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо: 

-вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, фор-

мулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оста-

вить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

-задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических поло-

жений, разрешения спорных ситуаций. 

-дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литерату-

ры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе подго-

товки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой, новыми публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

-подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семи-

нар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помо-

щью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

-своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на со-

блюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 

дополнить список использованной литературы современными источниками, не представлен-

ными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные под-

готовленные учебные материалы при подготовке практических работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям 

 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют 
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общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать 

с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка 

к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный; 

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания, выданного на самостоятельную работу: 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй 

этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается 

не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в процессе самостоя-

тельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-

яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретиче-

ских вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основ-

ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется вза-

имное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимо-

сти следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необхо-

димо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысли-

вают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положе-

ния выступления. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и 

проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный про-

цесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, си-

стематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при само-

стоятельной работе. Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучае-

мый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподава-

тель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в раз-

личных формах. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне 

заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 
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Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще 

раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тща-

тельно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем по-

ставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении Вы-

ступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо следить, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению тек-

ста), не допускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, 

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную 

мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами фактического, материала 

по теме практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим 

материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, а также по рассмат-

риваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные -теоретические 

вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные точки зрения ведущих ученых, 

обозначить противоречия современного законодательства. Для систематизации основных по-

ложений по теме занятия рекомендуется составление конспектов. 

Обратить внимание на: 

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литера-

туры по изучаемой теме; 

- изучение и анализ выбранных источников; 

- изучение и анализ практики по данной теме, представленной в информационно-

справочных правовых электронных системах и др.; 

- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом; 

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов  по  изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями: 

на их еженедельных консультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний реше-

ния представленных в учебно-методических материалах. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, ха-

рактера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, заданий для са-

мостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и условий учебной 

деятельности. 

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоятельной 

работы, осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика самостоя-

тельной работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ 
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 - работу со справочной и методической литературой; 

- работу с нормативными правовыми актами; 

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

- защиту выполненных практических работ; 

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисци-

плины; 

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых сто-

лах, конференциях; 

- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять 

- повторения лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

- изучения учебной и научной литературы; 

- выполнения практических заданий; 

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ 

заданию преподавателя; 

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, полу-

чение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на еженедельных 

консультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний.  

Методическое указание по применению электронного обучения и  дистанционных 

технологий при освоении дисциплины. 

Дистанционные образовательные технологии применяются при изучении дисциплин в 

очно, очно-заочной и заочной формах обучения.  

Освоение учебной дисциплины в очной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий применяется в случае установления карантинных мер, в связи со 

сложившимся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой или иным основанием в 

виду  обстоятельств неопределенной силы.  Занятия лекционного типа проводятся с использо-

ванием открытых онлайн-курсов, лекций в режиме онлайн конференции  с контрольными во-

просами для  самостоятельной работы. 

Практические занятия проводятся с использованием видео уроков, презентаций и вир-

туальных аналогов приборов, оборудований, иных средств обучения используемых в соответ-

ствии с содержанием учебного материала.  

Семинарские занятия проводятся в режиме видео-конференции с использование кон-

трольных заданий, контрольных работ, позволяющих закрепить полученные теоретические 

знания. 

Лабораторные занятия проводятся с использованием открытых онлайн-курсов и вирту-

альных аналогов приборов, оборудования и иных средств обучения позволяющих изучить тео-

ретический материал и практические навыки с помощью экспериментального подтверждения. 

Для материально-технического обеспечения освоения учебной дисциплины с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  используется 

ZOOM, WatsApp, Discord, образовательных платформ «Система дистанционного обучения 

SDO.poanonic.ru », базы данных  ЭБС «Лань», «IPR books» 

При использовании дистанционных образовательных технологий обучающиеся перево-

дятся на обучения по индивидуальному учебному плану в котором  указаны трудоемкость, по-

следовательность изучения дисциплин (модулей), виды учебной деятельности (лекции, прак-

тические занятия, семинарские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа),  

формы промежуточной аттестации, определяющие порядок освоения основной образователь-

ной программы с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения  

(метапредметные, предметные) 

Формы и методы 

контроля и оценки резуль-

татов обучения 

метапредметных: 
− использование различных видов познаватель-

ной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения описания, измерения, экспери-

мента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематиза-

ции, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения раз-

личных сторон физических объектов, явлений и процес-

сов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее до-

Устный опрос 

Лабораторная работа 

Тестирование 

Контрольная работа 

Индивидуальный про-

ект 

Дифференцированный 

зачет 
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стоверность; 

− умение анализировать и представлять инфор-

мацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты соб-

ственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляе-

мой информации; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о роли и ме-

сте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

− владение основными методами научного позна-

ния, используемыми в физике: наблюдением, описани-

ем, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величи-

нами, объяснять полученные результаты и делать выво-

ды; 

− сформированность умения решать физические 

задачи; 

− сформированность умения применять получен-

ные знания для объяснения условий протекания физиче-

ских явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по от-

ношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ПД. 03 Физика  проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения среднего профессио-

нального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практического 

опыта. 

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть 

оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обу-

чающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован ра-

диоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 

объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Использование Брайлев-

ской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к информа-

ции, технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 

оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 

адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 

обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 рабочей 

программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- 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 (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающих-

ся. Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отстава-

ния, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 

на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, установленного для подго-

товки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 

 

 


