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Общие положения 
 

Цель методических материалов по освоению дисциплины – обеспечить обучающе-

муся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения 

различных форм самостоятельной работы. 

Освоение дисциплины осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе само-

стоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по дисциплине 

являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные формы аудиторной ра-

боты обучающихся представлены в учебном плане образовательной программы и в рабо-

чих программах дисциплин. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисципли-

ны, ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств. 

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее: 

 некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выно-

сятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и 

дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;  

 усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в 

самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно 

контролировать с помощью вопросов для самоконтроля; 

 содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном по-

рядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Каждая рабочая программа по дисциплине сопровождаются методическими мате-

риалами по ее освоению. 
Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине: учебные пособия или 

конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению практических работ и т.п. 

размещены в ЭИОС МАУ. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины. 

Виды учебной работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине, а 

также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической карте дисцип-

лины: 
 

Таблица 1 – Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине Б1.В.02.02 Использование информационных технологий в обуче-

нии физике (промежуточная аттестация – «зачёт») 
 

№ Контрольные точки 

Зачетное количество 

баллов 
График прохождения 

(недели сдачи) 
min max 

Текущий контроль 

1. Активность на теоретических заня-

тиях  

3 4 По расписанию лекци-

онных занятий 

2. Выполнение лабораторных работ 26 48 По расписанию лабора-

торных занятий 

3. Подготовка и защита доклада 6 8 Последнее занятие 

5. Контрольное тестирование 25 40 По расписанию зачёта 

1.  ИТОГО за работу в семестре min – 60 max – 100  

Промежуточная аттестация «зачет» 

2.  ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ 

min – 60 max - 100  
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Работа по изучению дисциплины должна носить систематический характер. Для 

успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине необходимо 

регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять письмен-

ные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, значительное 

внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание самим обу-

чающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа 
 

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем. 

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – организа-

ция целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению про-

граммным материалом учебной дисциплины.  

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, на-

пример, при отсутствии учебников и учебных пособий; в случае, когда новые научные 

данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и те-

мы очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися. 

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование 

излагаемого преподавателем материала.  

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: на-

звание лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные 

формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические 

рекомендации. 

Конспект – это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной ин-

формации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи 

следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое 

время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. 

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления теоре-

тических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к занятиям 

семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответст-

вующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке и работе 

на лабораторных занятиях 

 
Лабораторное занятие – это форма организации учебного процесса, предпола-

гающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или 

нескольких практических работ. Практические занятия служат для обучения методам 

применения полученных теоретических знаний. Главной их целью является усвоение ме-

тода использования теории, приобретение практических умений, необходимых для изуче-

ния последующих дисциплин.  

На лабораторных занятиях студенты выполняют лабораторные работы по предло-

женному описанию – методическим разработкам. Студенту необходимо ознакомиться с 

заданиями из методической разработки, повторить сведения, полученные во время лек-

ций, и выполнить все предложенные задания. Всего необходимо выполнить 12 лаборатор-
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ных работ. В ходе выполнения лабораторных работ студент имеет возможность консуль-

тирования с преподавателем с целью уточнения или разъяснения предложенного задания, 

а также по технологическим вопросам его выполнения. 

При подготовке к практическому занятию необходимо подобрать литературу, ко-

торая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть ее. Любая теоретическая 

проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и 

возможностью реализации на практике. 

 

3. Групповые и индивидуальные консультации 

 

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», «обсуж-

дение».  
Консультации проводится в следующих случаях: 
 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

 с целью оказания консультативной помощи в самостоятельной работе (при на-

писании рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, вы-

полнении курсовых работ (проектов), подготовке к промежуточной аттестации, 

участию в конференции и др.); 

 если обучающемуся требуется помощь в решении спорных или проблемных 

вопросов, возникающих при освоении дисциплины. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического мате-

риала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных планов 

вы не смогли самостоятельно ответить. 

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о лабо-

раторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, или 

требование, которое не можете выполнить. 

 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной, предпола-

гает оптимальное использование времени для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося – деятельность, которую он выполняет без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и на-

блюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и 

глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому 

труду, к самообразованию и продолжению обучения. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между 

этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных 

занятий по дисциплине по заданию преподавателя. Включает в себя:  
 выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании; 

 выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;  

 решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, 

диаграмм, таблиц и т.п.); 

 работу со справочной, методической, специальной литературой; 

 оформление отчета о выполненных работах; 

 подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в до-

машних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и т.д.) 
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является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с рабо-

чей программой), которая не предполагает непосредственного и непрерывного руково-

дства со стороны преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лабораторным занятиям) и выполнение 

необходимых домашних заданий; 

 работу над отдельными темами дисциплины, вынесенными на самостоятельное 

изучение в соответствии с рабочей программой; 

 проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, по конспектам лекций; 

 подготовка доклада; 

 подготовку ко всем видам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой дисцип-

лины, практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы имеют четкие 

календарные сроки выполнения. 

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обу-

чающимся следующих этапов: 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 

3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор пу-

тей и средств для ее решения). 

5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятель-

ной работы по решению задачи. 

6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных 

результатов. 

8. Рефлексия собственной учебной деятельности. 

 

Работа с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятель-

ной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к 

контрольным работам, тестированию, зачету.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

 делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (созда-

вать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

 составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или моногра-

фии, короткое изложение основных мыслей автора); 

 готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

 создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного по-

собия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обра-

титься к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необхо-

димо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого 

изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной дея-

тельности будущего выпускника. 
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Подготовка доклада 

 

Это публичное сообщение, которое содержит информацию и отражает суть вопро-

са или исследования применительно к определенной теме, является эффективным средст-

вом разъяснения   результатов проделанной работы. 

 Подготовка доклада является самостоятельной внеаудиторной работой студента. 

На основе анализа источников (подобранных студентом самостоятельно) и выполненных 

практических работ необходимо подготовить доклад из предметной области «Естествен-

нонаучная картина мира: выдающиеся ученые». В качества выдающегося ученого можно 

выбрать одного из ученых в области химии, биологии или физики, внесшего значитель-

ный вклад в конкретную науку. Работа обязательно должна содержать анализ изученных 

источников и личную точку зрения автора. Работа выполняется студентами самостоятель-

но в течение семестра и должна быть представлена на проверку не позднее предпоследне-

го практического занятия, на котором осуществляется его представление и защита (не бо-

лее 7 минут). 

Темы докладов формулируются таким образом, чтобы расширить знания студента 

о возможностях и особенностях организации учебно-исследовательской работы обучаю-

щихся: 

1. Компьютерные технологии в образовательной среде: «за» и «против». 

2. Влияние сети Интернет на здоровье и развитие детей. 

3. Преимущества и ограничения применения дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Влияние информационных технологий на мотивацию детей к занятиям. 

5. Нормативно-правовая база информатизации образования. 

 

Основные этапы подготовки доклада: 

1. Подобрать и проанализировать различные источники. 

2. Сформулировать тему доклада, согласовать ее с преподавателем и зафиксировать 

на курсе в СУО. 

3. Составить план доклада. 

4. Осуществить подбор необходимых источников по согласованной теме. 

5. Подготовить содержание доклада в соответствии с предложенными требованиями. 

6. Оформить текст доклада и источники в соответствии с требованиями к оформле-

нию. 

7. Выступить на защите. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению доклада: 

1. Объем доклада – 5 страниц (без титульного листа и списка источников). 

2. Титульный лист должен быть оформлен по образцу (имеется файл с образцом). 

3. Основной текст работы оформлен в соответствии с требованиями, указанными ниже. 

4. В случае использования в тексте таблиц и/или рисунков на каждый объект должна 

быть ссылка в тексте работы. Например, «... основные виды программных средств 

представлены ниже (см. Таблица 1)» или «... схему передачи информации можно уви-

деть на рис. 1». 

5. Количество источников должно быть не менее трех, на все должны быть ссылки внут-

ри текста. 

6. Список используемых источников должен быть оформлен в соответствии с требова-

ниями, указанными ниже. 

 

Требования к оформлению основного текста работы: 

1. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14 пт. 
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2. Абзац: междустрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; абзацный отступ 

– 1,25 см. 

3. Оформление рисунков (при необходимости): выравнивание рисунка – «по центру», 

подпись рисунка – «Рис. №. Название рисунка»; шрифт для подписи рисунка – 

TimesNewRoman, размер – 12 пт. 

4. Оформление таблиц (при необходимости): выравнивание таблицы – «по центру»; 

шрифт внутри таблицы – TimesNewRoman, размер – 11-12 пт.; выравнивание текста 

внутри таблицы – на усмотрение пользователя; подпись таблицы располагается над 

таблицей и состоит из двух частей: «Таблица №» – выравнивание по правому краю и 

«Название таблицы» – выравнивание по правому краю или по центру. 

 

Требования к оформлению источников (в соответствии с ГОСТ 2008): 

1. Источники должны быть расположены в алфавитном порядке и пронумерованы. 

2. В тексте доклада ссылка на источник выполняется в виде: [№], где № – номер источ-

ника в общем списке. 

Если в тексте используется дословная цитата, то она должна быть взята в кавычки, 

а в ссылке на источник указана страница: [5, с.15]. 
 

5. Методические рекомендации по подготовке обучающегося  

к промежуточной аттестации 

 
Учебным планом по дисциплине Б1.В.02.02 Использование информационных 

технологий в обучении физике предусмотрена форма промежуточной аттестации – за-

чёт. 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов освое-

ния дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации «зачёт» предполагает установление факта 

сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся программ-

ного материала по результатам текущего контроля дисциплины в соответствии с техноло-

гической картой. 

Если обучающийся набрал зачётное количество баллов согласно установленному 

диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным. 

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к аудиторным заня-

тиям и внеаудиторному текущему контролю всех форм. 

Зачет по дисциплине «Использование информационных технологий в обучении 

физике» проводится в форме тестирования. Итоговый тест включает в себя 20 вопросов по 

всем разделам дисциплины. На прохождение теста отводится 40 минут. 

Для подготовки к тестированию студенту необходимо повторить теоретический 

материал, представленный преподавателем на лекции, и теоретический материал, исполь-

зуемый и изученный им при выполнении лабораторных работ. 


