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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-6 способность применять на практике концепцию устойчивого развития на

глобальном и региональном уровнях  

ПК-11 владение теоретическими знаниями и практическими навыками для

педагогической деятельности в образовательных организациях  

ПК-12 способность грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по

планированию гидрометеорологического образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - климат и свойства атмосферы, как экологические факторы окружающей среды;  

- воздействие метеорологических элементов и геофизических факторов на живые организмы;  

- эколого-климатические оценки качества воздушной среды, условий комфортно-сти проживания, рекреации,

лечения населения;  

- причины изменения климата и его последствия в современный период;  

 Должен уметь: 

 - уметь оценивать климатические ресурсы территории;  

- уметь оптимизировать жизнедеятельность населения на основе учета климати-ческих ресурсов.  

  

 Должен владеть: 

 - навыками расчетов оценки климатических ресурсов и их видов.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.04 "Гидрометеорология (Метеорология)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Устойчивое развитие 1 1 1 0 3

2.

Тема 2. Метеотропные эффекты

при отдельных метеорологических

элементах и факторах атмосферы.

1 1 1 0 3

3.

Тема 3. Прогнозирование,

элементы профилактики

метеотропных реакций и

заболеваний.

1 0 1 0 3

4.

Тема 4. Биоклиматические индексы

теплого и холодного периодов. 1 0 1 0 3

5.

Тема 5. Акклиматизация, условия

проживания, особенности

заболеваний и их профилактика в

современных климатах.

1 0 1 0 3

6.

Тема 6. Роль погоды и климата в

индустрии отдыха, туризма, спорта. 1 0 1 0 3

7. Тема 7. Курорты, климатотерапия. 1 0 1 0 3

8.

Тема 8. Парниковый эффект и

биоклиматические следствия.

Естественные и антропогенные

факторы.

1 0 1 0 3

9.

Тема 9. Общая характеристика

климатических ресурсов.

Агроклиматические ресурсы.

1 0 1 0 4

10. Тема 10. Гелиоэнергоресурсы. 1 0 1 0 4

11.

Тема 11. Ветроэнергетические

ресурсы.

1 1 1 0 12

12.

Тема 12. Влияние

погодно-климатических условий на

работоспособность человека.

1 1 1 0 12

  Итого   4 12 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Устойчивое развитие 

Понятие и определение устойчивого развития. История концепции устойчивого развития. Триединая концепция

устойчивого развития. Устойчивое развитие и традиционная экономика. Принципы устойчивого развития

территорий. Роль климата в реализации концепции устойчивого развития России. Анализ климата, как фактора

благосостояния страны. Климат и проблема инвестиций в России. Глобализация производства и климат.

Ресурсно-экологическая катастрофа.Климат и модель устойчивого развития России.

Тема 2. Метеотропные эффекты при отдельных метеорологических элементах и факторах атмосферы. 

Климат как экологический фактор окружающей среды. Законы оптимума и ограничивающего фактора. Влияние

на человека метеорологических величин и явлений: давления воздуха, содержания кислорода, ветра, влажности

воздуха, облачности и осадков, температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферного электричества,

геомагнитных полей, бурь, солнечной активности. Метеотропные эффекты при отдельных метеорологических

элементах и факторах атмосферы.

Тема 3. Прогнозирование, элементы профилактики метеотропных реакций и заболеваний. 

Метеопатопусковые признаки погоды. Метеопатические фазы погоды. Индексы патогенности и изменчивости

погоды и климата. Прогнозирование, элементы профилактики метеотропных реакций и заболеваний. Типы

метеочувствительности организма человека. Профилактика метеотропных реакций и заболеваний.

Медико-метеорологическое прогнозирование.
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Тема 4. Биоклиматические индексы теплого и холодного периодов. 

Биоклиматические индексы теплого и холодного периодов: температурно-влажностные показатели,

температурно-ветровые, температурно-влажностно-ветровые. Метод теплового баланса, оценка тепловой

нагрузки и теплоизоляции одежды.

Тема 5. Акклиматизация, условия проживания, особенности заболеваний и их профилактика в

современных климатах. 

Экстремальность среды. Оценки границ климатической комфортности. Приспособления организмов.

Метеотропность, акклиматизация, адаптация. Акклиматизация в холодных, жарких климатах, в умеренных

широтах, в условиях высокогорий, в морских климатах.

Тема 6. Роль погоды и климата в индустрии отдыха, туризма, спорта. 

Климат как рекреационный ресурс. Режимы погоды для отдыха, туризма и спорта. Пространственно-временные

закономерности классов погоды. Элементы профилактики

погодно-климатической безопасности активного туризма.

Тема 7. Курорты, климатотерапия. 

Характеристика особенностей курортных типов климата. Климатотерапия. Лечебно-климатические процедуры:

аэротерапия, гелиотерапия, оздоровительные купания. Проблемы специализированного описания климатов

курортов.

Тема 8. Парниковый эффект и биоклиматические следствия. Естественные и антропогенные факторы. 

Глобальное потепление и парниковый эффект. Естественные и антропогенные факторы. Климатические и

биоклиматические следствия. Региональные особенности потепления на территории России. Особенности

потепления в городах-мегаполисах. Связи и следствия: положительные и отрицательные. Глобальные,

экологические и социальные следствия. Пути решения проблемы потепления климата и загрязнения окружающей

среды. Эколого-климатические следствия потепления в условиях России. Текущие экологические проблемы

России. Восстановление и сохранение качества окружающей природной среды России.

Тема 9. Общая характеристика климатических ресурсов. Агроклиматические ресурсы. 

Виды и общая характеристика климатических ресурсов. Агроклиматические ресурсы. Оценка термических

ресурсов, оценки увлажнения. Биологическая продуктивность. Роль современного климата в решении проблемы

продовольствия. Проблема продовольствия в глобальных сценариях климата.

Тема 10. Гелиоэнергоресурсы. 

Существо проблемы гелиоэнергоресурсов. Метеорологические факторы и энергопотребление. Стратегия

разработки и использования солнечной энергетики. Роль климатической информации по солнечной радиации в

перспективах развития гелиоэнергетики. Страны Западной Европы. Страны Северной Африки. Россия,

Центральная Европа. Сравнительный анализ уровня "энергетического комфорта". Удельное употребление

энергии по странам.

Тема 11. Ветроэнергетические ресурсы. 

Общие принципы работы ветроэнергодвигателей. Методика расчетов удельной мощности и ветрового потока.

Территориальные закономерности ветроресурсов. Перспективы развития ветроэнергетики. Страны Западной

Европы. Страны Северной Африки. Россия, Центральная Европа. Сравнительный анализ уровня

"энергетического комфорта". Удельное употребление энергии по странам.

Тема 12. Влияние погодно-климатических условий на работоспособность человека. 

Физиологическая оценка возможностей работоспособности человека. Комфортные и ограничивающие факторы

работоспособности. Климат и заработная плата в России. Соотношение производственных издержек

промышленных стран с учетом климата. Издержки по статьям расходов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека РГГМУ - http://lib.rshu.ru/

Гидрометцентр России - http://meteoinfo.ru/

Главная геофизическая лаборатория им.А.И.Воейкова - http://voeikovmgo.ru/

Лаборатория РГГМУ "Погода и биосистемы" - http://biomet.rshu.ru/content/about

Ученые записки РГГМУ - http://www.rshu.ru/university/notes/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины 'Климатические ресурсы и устойчивое развитие регионов' предусматривает

систематическую самостоятельную работу (СРС) студентов, связанной с  

- проработкой конспектов лекций;  

- изучением основных и дополнительных вопросов из перечня рекомендованной основной и дополнительной

литературы;  

- подготовкой к лабораторным занятиям, контрольным работам и экзамену;  
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- проработкой учебных вопросов для самоконтроля.  

Основной целью организации СРС является систематизация и закрепление знаний, полученных ими на лекциях и

лабораторных занятиях, развитие навыков самостоятельного поиска нужных литературных источников.  

При подготовке к СРС в первую очередь необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и основным

учебным пособиям, чтобы найти пути для последующей работы, обновить имеющиеся у студента знания.  

В ходе СРС студенты закрепляют теоретические основы дисциплины, приобретают навыки поиска

дополнительной научной информации, овладевают навыками математических расчетов и количественного

анализа точности и значимости различных климатических показателей.  

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и методической литературой является наиболее

эффективным методом получения основных и дополнительных знаний по дисциплине, активизирует процесс

овладения научной информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. СРС

предполагает также обращение студентов к словарям, справочникам и энциклопедиям, что также способствует

пониманию и закреплению пройденного материала.  

 

Методические рекомендации по изучению  

теоретических основ дисциплин  

 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и закрепить знания, полученные на

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать

свое время.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;  

- знакомство с Интернет-источниками;  

- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы);  

- подготовку и написание рефератов;  

- выполнение контрольных работ;  

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в какой они

представлены.  

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам лучше всего осуществлять весь семестр,

предусматривая при этом регулярное повторение материала.  

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из

других источников литературы, представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических

изданиях.  

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для расширения знания по дисциплине

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем.  

При подготовке к контрольной работе необходимо прочитать соответствующие страницы основного учебника.

Желательно также чтение дополнительной литературы. При написании контрольной работы ответ следует

иллюстрировать схемами.  

При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту необходимо: прочитать

теоретический материал в рекомендованной литературе, периодических изданиях, на Интернет-сайтах; творчески

переработать изученный материал и представить его для отчета в форме реферата, проиллюстрировав схемами,

диаграммами, фотографиями и рисунками.  

Тексты контрольных работ и рефератов должны быть изложены внятно, простым и ясным языком.  

При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко изложить материал; дать определение основных понятий;

дать краткое описание явлений; привести примеры. Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и

графиками.  

 

Методические рекомендации по выполнению  

лабораторно-практических работ  

 

Лабораторная работа - это проведение студентами по заданию преподавателя или по инструкции опытов с

использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это изучение

каких-либо объектов, явлений с помощью специального оборудования.  

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, обобщающий и закрепляющий характер.

Они могут проводиться не только в аудитории, но и за пределами учебного заведения.  
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В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный материал.

Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя

лекциями.  

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и самостоятельной работы

студентов по дисциплинам. При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать требованиям, основные из

которых следующие:  

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую

работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;  

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход эксперимента и

объект исследования;  

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов фиксируют в виде рисунков с

обязательными подписями к ним, а также таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно

указан в методических указаниях к самостоятельным работам);  

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия.  

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента.  

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической работы;  

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы студентами и контроль за ходом занятий и

соблюдением техники безопасности;  

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов.  

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические рекомендации по его

проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на

содержание темы занятия.  

Лабораторное занятие проходит в виде диалога - разбора основных вопросов темы. Также лабораторное занятие

может проходить в виде показа презентаций, демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов),

которые сопровождаются беседой преподавателя со студентами.  

Студент может сдавать лабораторно-практическую работу в виде написания реферата, подготовки слайдов,

презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по

заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д. с привлечением

дополнительной литературы, которую следует указать.  

Для проверки академической активности и качества работы студента рабочую тетрадь периодически проверяет

преподаватель.  

К лабораторно-практическим работам студент допускается только после инструктажа по технике безопасности.

Положения техники безопасности изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном месте в

лаборатории.  

 

Методические указания к выполнению контрольной работы  

 

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями К

ее выполнению необходимо приступить только по?сле изучения тем дисциплины.  

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.  

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:  

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;  

2. выработка навыков самостоятельной работы;  

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема контрольной работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу.  

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию

работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы

предшествует инструктаж преподавателя.  

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход, умение обрабатывать

и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций.  

 

Создание презентаций  
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Создание материалов-презентаций ? это вид самостоятельной работы  

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной

компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации,

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.  

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.  

 

Роль студента:  

 

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

- установить логическую связь между элементами темы;  

- представить характеристику элементов в краткой форме;  

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и  

отобразить в структуре работы;  

- оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

 

Критерии оценки:  

 

- соответствие содержания теме;  

- правильная структурированность информации;  

- наличие логической связи изложенной информации;  

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

- работа представлена в срок.  

 

Не рекомендуется:  

 

- перегружать слайд текстовой информацией;  

- использовать блоки сплошного текста;  

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух;  

- использовать переносы слов;  

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;  

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух (зрители прочитают его

быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).  

Рекомендуется:  

 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, даты, имена,

термины ? главные моменты опорного конспекта;  

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;  

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;  

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который позволяет представить

материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями;  

- выполнение общих правил оформления текста;  

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;  

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;  

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;  

- основную идею абзаца располагать в самом начале ? в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего

запоминаются первая и последняя мысли абзаца);  

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и

т.п.) и подпись к ней.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  
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Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, способствует развитию

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и

организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и

самореализации;  

 развития исследовательских умений.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под непосредственным

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию

преподавателя без его непосредственного участия.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные

особенности обучающегося.  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм:  

- самоконтроль и самооценка обучающегося;  

- контроль и оценка со стороны преподавателя.  

 

Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного

участия.  

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать

дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания,

сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев

оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в образовательном учреждении

разрабатываются учебные пособия, методические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным

видам занятий (семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины,

особенностей контингента студентов, объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности

обучающихся.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление

плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа

со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей,

компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.;  

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации

учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление

библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и

упражнений; составление схем; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка

к деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ;

опытно-экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности и др.  

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается

перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом

учебной деятельности обучающихся.  
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Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на одно учебное

занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может

вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума

заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля,

самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на

овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному

плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий.  

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не

менее 3 часов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю

за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проводиться в письменной,

устной или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, тестирование,

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.  

 

Методические рекомендации для проведения практических и семинарских занятий  

 

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной работы над программным материалом

преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения решаются задачи

познавательного и воспитательного характера.  

Цель такой формы обучения - углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного материала,

овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом семинаров является и

формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно легко проследить,

как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились у аудитории.  

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют многообразные задачи, в частности:  

- стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников научной литературы;  

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время самостоятельной работы;  

- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии, корректируют ранее

полученные знания;  

- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;  

- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, приучают свободно оперировать понятиями

и категориями;  

- предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как самостоятельную работу

студентов, так и свою работу.  

На семинарских занятиях студенты и преподаватель объединяются в один общий процесс его подготовки и

проведения. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы,

которая выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо

собственной подготовки к семинару должен оказать действенную методическую помощь студентам.  

Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором отражены следующие вопросы: цель

занятия, темы докладов (сообщений) и литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных

вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых технических средств обучения.  

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в котором озвучивается тема семинара,

обращается внимание на узловые проблемы для обсуждения, указывается порядок проведения занятия.  

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или доклад. В зависимости от формы

занятия преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает выступить желающим или сделать

сообщение, заранее подготовленное студентами. Эффективность семинара во многом зависит от содержания

выступлений, докладов, рефератов студентов. Поэтому преподавателю важно определить к ним требования,

которые должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать

творческую мысль студентов.  

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые

перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого,

заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссия не самоцель. Она полезна, если способствует глубокому

усвоению обсуждаемого вопроса. В ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно слушали и критически

оценивали выступления товарищей. Руководителю семинара не следует сразу после выступления студента делать

ему замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам семинарского занятия.  

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово преподавателя. Оно может быть как

общим в конце семинара, так и частным - после обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В

заключительном слове в конце семинара преподаватель:  
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1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к семинару, активность участников, степень

усвоения проблем);  

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом объективность и исключительную

корректность;  

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на семинаре;  

4) дает задание на дальнейшую работу.  

Успешное проведение семинарских занятий во многом обусловлено выбором наиболее рациональной формы их

проведения.  

 

Требования к выступлениям студентов  

 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность определенных

конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть

достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль,

насаждать схематизм.  

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:  

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

- раскрытие сущности проблемы;  

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе фактического материала и

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.  

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности

перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из

сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать

требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов.  

 

Обсуждение докладов и выступлений  

 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые

перед ним ставятся.  

Обычно имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и

замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя.  

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание дискуссии по возникшему

вопросу и другие элементы.  

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при

развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом

студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару,

можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.

 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими замечаниями и

комментариями. Допустима тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п.

Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники

семинара первыми сделают ему соответствующее замечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в сфере внимания руководителя

семинара. Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям товарищей,

руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный анализ выступления, доклада или

реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их следует поощрять.

Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования:  
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- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки;  

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, пробуждающая

живой интерес студенческой аудитории;  

- вопросы должны быть посильными для студентов.  

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория вопросов,

например, казусных, может содержать предпосылки различных суждений, быть примером или положением,

включающим кажущееся или действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, четко и определенно

сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ

позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное

мнение выносится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.  

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло, помешать

нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы

приложения высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях.  

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также формально-логического

анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких вопросов ? формирование у студентов умения

всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки,

обусловившие неубедительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в выступлении, докладе проблема

освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина

проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется 'вакуум интересов'. Возникает необходимость показать, что в

изложенной проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже

известные студентам, преподаватель найдет более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в

виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной действительности,

содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной

теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже.  

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты и конкретные случаи,

события, по возможности близкие или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность

самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре.  

Вопросы, преследующие создание 'ситуации затруднений', обычно представляют собой две-три противоречащих

друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется

высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов

совпадает с постановкой задач на самостоятельность мышления.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.04

"Гидрометеорология" и магистерской программе "Метеорология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


