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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-13 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 должен знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  

- основы национальной безопасности и обороны государства, противодействия терроризму и экстремизму;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную сре-ду, методы защиты от них

применительно к сфере своей профессиональной деятельно-сти;  

- мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

  

 Должен уметь: 

  

 Должен владеть: 

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

1. должен знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности;  

- основы национальной безопасности и обороны государства, противодействия терроризму и экстремизму;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную сре-ду, методы защиты от них

применительно к сфере своей профессиональной деятельно-сти;  

- мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

2. должен уметь:  

- оказывать первую помощь пострадавшему, идентифицировать основные опасно-сти среды обитания

человека, оценивать риск их реализации;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей професси-ональной деятельности и

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

3. должен владеть:  

- приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- навыками по выявлению и устранению причин и условий, способствующих тер-рористической и

экстремистской деятельности;  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 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. Теоретические ос-новы

изучения национальной

без-опасности.

4 2 0 0 2

2.

Тема 2. Правовое обеспечение

национальной безопасности

Российской Федерации.

4 2 0 0 2

3.

Тема 3. Экономическая,

информационная,

продовольственная,

энергетическая и финансовая

без-опасность РФ.

4 2 0 0 2

4.

Тема 4. Правовое обеспечение

военной безопасности и обороны

Российской Федерации. Военная

доктрина РФ.

4 2 0 0 2

5.

Тема 5. Вооруженные Силы РФ как

основной инструмент Военной

безопасности РФ. Основы военной

службы.

4 2 0 0 2

6.

Тема 6. Безопасность человека в

условиях войны. Основные

положения международного

гуманитарного права.

4 2 0 0 2

7.

Тема 7. Проблематика терроризма

в современной России

4 2 0 0 2

8.

Тема 8. Экстремизм, как сложный

социально-политический феномен.

4 2 0 0 2

9.

Тема 9. Противодействие

терроризму и экстремизму в

образовательной организации

4 2 0 0 2

10.

Тема 10. Введение. Основные

понятия, термины и определения

науки ?Безопасность

жизнедеятельности?

4 0 2 0 2

11.

Тема 11. Защита человека и среды

обитания от вредных и опасных

факторов природного,

антропогенного и техногенного

происхождения

4 0 2 0 4

12.

Тема 12. Обеспечение комфортных

условий для жизни и деятельности

человека

4 0 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Чрезвычайные ситуации и

методы защиты в условиях их

реализации

4 0 6 4 4

14.

Тема 14. Управление

безопасностью жизнедеятельности 4 0 2 0 4

  Итого   18 14 4 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические ос-новы изучения национальной без-опасности.

Введение в дисциплину. Основные категории и понятия.

Национальная безопасность. Взаимозависимость безопасности страны, общества, государства, личности.

Безопасность как государственная проблема. Предмет, цели и мето-дологические средства изучения

безопасности РФ. Национальные интересы и стратегиче-ские национальные приоритеты России. Сущность угроз

и опасностей, их соотношение.

Тема 2. Правовое обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Международно-правовые

акты в сфере обеспечения международной безопасности. Нормативные правовые акты, регулирующих

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.Стратегия национальной безопасности

Российской Федерации до 2020 года.

Система и структура национальной безопасности Российской Федерации. Органы государственной власти

Российской Федерации обеспечивающие национальную безопасность. Совет безопасности РФ. Органы

исполнительной власти России, напрямую связанным с решением вопросов обеспечения безопасности.

Тема 3. Экономическая, информационная, продовольственная, энергетическая и финансовая

без-опасность РФ.

Национальные интересы России во внутриполитической сфере. Экономическая безопасность. Угрозы

национальной безопасности РФ в экономической сфере. Информационная безопасность. Угрозы национальной

безопасности РФ в информационной сфере. Продовольственная безопасность в стране. Угрозы национальной

безопасности РФ в продовольственной сфере. Экологическая безопасность в стране и в мире.

Тема 4. Правовое обеспечение военной безопасности и обороны Российской Федерации. Военная

доктрина РФ.

Основы теории военной безопасности. Законодательство в области обороны Российской Федерации.

Полномочия органов государственной власти и управления в области обороны.

Верховный главнокомандующий ВС РФ. Министерство обороны России. Генеральный штаб ВС РФ. Стратегия

национальной безопасности России о военной безопас-ности государства. Военная доктрина РФ, основные

положения. Источники военной опасности и военные угрозы в современных условиях.

Тема 5. Вооруженные Силы РФ как основной инструмент Военной безопасности РФ. Основы военной

службы.

Цели и задачи ВС РФ, их роль в системе национальной безопасности. Виды и рода войск Вооруженных Сил

России. Сухопутные войска, их состав, функции и задачи. Воздушно-космические силы, их состав, функции и

задачи. Военно-морской флот, их состав, функции и задачи. Ракетно-ядерный щит России. Законодательство

РФ о воинской обязанности и военной службе. Порядок прохождения военной службы по призыву. Личная

безопасность при прохождении военной службы.

Тема 6. Безопасность человека в условиях войны. Основные положения международного гуманитарного

права. 

Сущность и содержание международного права, основные принципы. Основные понятия международного

гуманитарного права: правовое положение лиц, находящихся в зоне военных действий. Защита жертв войны.

Военные аспекты международного гуманитарного права. Участие Вооруженных Сил РФ в международной

миротворческой деятельности.

Тема 7. Проблематика терроризма в современной России

Понятие терроризма. Функции государства по предотвращению терроризма и иных форм насилия. Причины и

условия, способствующие возникновению и поддержанию террористической активности в конкретной местности,

государстве или регионах мира. Задачи по обеспечению безопасности населения. Пресечение актов террора.
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Действующая нормативно-правовая база обеспечения антитеррористической безопасности в Российской

Федерации. Квалификация терроризма и наказание за терроризм по Уголовному кодексу России.

Тема 8. Экстремизм, как сложный социально-политический феномен.

Экстремизм: содержание и формы проявления. Экстремизм: определение и виды. Причины и предпосылки

распространения экстремизма.

Национальный экстремизм. Национализм (сепаратистский, реформаторский, ирре-дентистский, интегральный,

официальный, правительственный, государственный, ради-кальный, реакционный).

Молодежный экстремизм и его субкультуры

Действующая нормативно-правовая база противодействия экстремизму в Российской Федерации.

Квалификация экстремизма и наказание за экстремизм по Уголовному кодексу России.

Тема 9. Противодействие терроризму и экстремизму в образовательной организации

Профилактика проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде. Противодействие ксенофобии и

молодежного экстремизма.

Деятельность образовательных организаций по противодействию идеологии экстре-мизма и терроризма.

Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространению идеологии терроризма.

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма.

Информационное противодействие распространению идеологии экстремизма. Дея-тельность по ограничению

доступа детей к противоправной информации

Тема 10. Введение. Основные понятия, термины и определения науки ?Безопасность

жизнедеятельности?

Понятия "опасность". Краткая характеристика опасностей и их источников. Понятие "безопасность". Вред,

ущерб, риск - виды и характеристики. Вред, ущерб - экологический, экономический, социальный. Современные

уровни риска опасных событий. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. Природные и техногенные

чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные катастрофы. Место и роль безопасности в

предметной области и профессиональной деятельности. Основные опасности и риски в выбранной области

профессиональной деятельности. Отраслевые особенности по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Региональные особенности и проблемы безопасности. Примеры конкретной деятельности по обеспечению

безопасности жизнедеятельности применительно к выбранному виду и профилю профессиональной

деятельности.

Тема 11. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,

антропогенного и техногенного происхождения

Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические,

психофизиологические. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека

изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека.

Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный

анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса,

обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Пути поступления веществ в

организм человека, действие вредных веществ. Комбинированное действие вредных веществ: суммация,

потенцирование, антагонизм, независимость. Установление допустимых концентраций вредных веществ при их

комбинированном действии. Хронические и острые отравления. Опасные и вредные факторы, связанные с

видом деятельности, и их возможные уровни. Типовые методы защиты от негативных факторов в сфере

профессиональной деятельности.

Тема 12. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и

производительности труда с состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды

жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не

превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней,

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший психологический

климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и

комфортная световая среда. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на

безопасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение,

воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические типы людей. Влияние алкоголя,

наркотических и психотропных средств на безопасность. Обеспечения оптимальных условий деятельности по

данного профессиональному профилю - примеры создания световых и климатических условий на рабочем месте.

Психофизиологические особенности труда в сфере профессиональной деятельности. Роль профессиональной

области знаний в совершенствовании и организации условий труда.

Тема 13. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации
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Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени.

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве.

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Радиационные аварии, их виды,

основные опасности и источники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной

обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного

прогноза. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные химически опасные

объекты. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных веществ.

Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических аварий.

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия

его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения,

атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты. Роль и место

профессиональной области знаний в прогнозировании и профилактике чрезвычайных ситуаций.

Цель и задачи раздела Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи. Оценка состояния

пострадавшего. Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской (неквалифицированной) помощи

Первая медицинская помощь при воздействии факторов внешней среды. Острые отравления бытовыми ядами:

угарным газом, спиртами, кислотами, наркотическими и сильнодействующими веществами. Общие понятия о

повреждениях. Классификация повреждений. Общая реакция организма на повреждение. Травматический шок,

признаки, алгоритм оказания первой медицинской помощи. Закрытые повреждения: ушибы мягких тканей,

растяжения и разрывы связок, вывихи, переломы. Признаки, алгоритм оказания первой медицинской помощи.

Открытые повреждения: раны. Классификация, признаки, правила оказания первой медицинской помощи.

Понятие о асептике и антисептике.

Тема 14. Управление безопасностью жизнедеятельности

Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их

основные функции, права и обязанности, структура. Министерства, агентства и службы - их основные функции,

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности. Управление экологической,

промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в

организациях. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и права. Кризисное

управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система

РСЧС, система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции. Роль профессиональной области

знаний в управлении и организации безопасностью жизнедеятельности.

 

 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)

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

лекции Студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс по предстоящей лекции. В

подготовительной работе к лекции формирование субъективного настроения на характер

информации, которую он получит в лекции по соответствующей теме. Учебная лекция

раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе. Она обладает большой

информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить большое

количество проблем. Студент должен помнить что учебник, монография или статья не могут

заменить учебную лекцию. В свою очередь, работа студента на лекции это сложный вид

познавательной, интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат

нервной и физической энергии. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен

не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят,

зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного

материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что

опирается изложенная тема. Студент должен вслед за преподавателем уметь выделять

основные категории, законы и их содержание, проблемы, их возможные решения,

доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, студент значительно облегчит себе

понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. Запись лекции

является важнейшим элементом работы студента на лекции. Конспект лекции позволяет ему

обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в

будущем он смог восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции. Типичная

ошибка студентов дословное конспектирование. Как правило, при записи слово в слово не

остается времени на обдумывание, анализ и синтез криминально-культурологической

информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы,

студент сокращает текст, строит свой текст, в котором он сможет разобраться. При ведении

конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, как, например,

формулировки нормативных актов, в том числе ведомственных, определения основных

категорий й законов теории криминальной субкультуры. При этом студент должен для себя в

конспекте выделить главную мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность,

не стараясь сразу понять его в деталях. В конспекте лекции обязательно записываются

название темы лекции, основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции

должен быть разделен в соответствии с планом. С окончанием лекции работа над конспектом

не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли

понятно, уточнить что-то на консультации и т.п., с тем, чтобы конспект мог быть использован в

процессе подготовки к семинарам, практическим занятиям, зачету для дальнейшего изучения

тем, на практике. Студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс по

предстоящей лекции. В подготовительной работе к лекции формирование субъективного

настроения на характер информации, которую он получит в лекции по соответствующей теме.

Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе. Она

обладает большой информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает

изложить большое количество проблем. Студент должен помнить что учебник, монография или

статья не могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, работа студента на лекции это

сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания,

воли, затрат нервной и физической энергии. Весь учебный материал, сообщаемый

преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е.

услышан, осмыслен, понят, зафиксиров 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в

Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам)

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине 'Безопасность жизнедеятельности'

необходимо знать и выполнять следующие условия: 1. Практические занятия проводятся

согласно учебно-тематическому плану в виде собеседования и выполнения практических

заданий. 2. Подготовка к практическому занятиям заключается в изучении литературы, которая

обозначена в библиографическом списке, повторении некоторых вопросов других дисциплин

(физики, химии, анатомии, физиологии, гигиены, географии, экономики, социологии,

информатики, криминалистики, военных наук), изученных ранее и имеющих отношение к теме

семинарского или практического занятия. 3. При проведении практического занятия студенты

должны: ответить на вопросы, обозначенные в плане занятия. 4. Работа студента на

практическом занятии оценивается по пятибалльной шкале. 5. При изучении дисциплины

учитывается самостоятельная работа студента, предусмотренная учебным планом, которая

должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки

исследовательской работы и стимулировать на умение выполнять теоретические знания на

практике. Подготовка к занятию. При непосредственном изучении материала учебника,

учебного пособия или иного источника, рекомендуемого для подготовки к практическим

занятиям, следует уяснить содержание и структуру вопроса, проанализировать конспект

лекции, прочитать и законспектировать соответствующие разделы рекомендованных учебных

пособий, подготовить письменно краткий план ответа на контрольные вопросы. Помимо

основной литературы рекомендуется использовать дополнительную, а также самостоятельно

находить необходимый материал в периодических изданиях. В целях самоконтроля знаний по

каждой теме прилагаются проверочные тесты по теме или вопросы для самоконтроля.

Изучение Безопасности жизнедеятельности требует от студентов одновременного

использования трех видов источников: учебников, специальной литературы, а также источников

из электронных ресурсов. Студенты могут составлять и более полные, и более сжатые планы

ответов, однако они всегда должны включать следующие составные части: 1) Вступление

(определение места изучаемого вопроса в учебной дисциплины); 2) Основная часть (раскрытия

сущности вопроса); 3) Заключение (краткий вывод по вопросу) Положительным также будет

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему,

выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания для анализа современного

правового процесса.

 

лабораторные

работы

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны проводиться в специально

оборудованных лабораториях, где выполняются лабораторные работы (задания). Необходимые

структурные элементы лабораторного занятия: инструктаж, проводимый преподавателем;

самостоятельная деятельность учащихся; обсуждение итогов выполнения лабораторной работы

(задания). Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний

учащихся - их теоретической готовности к выполнению задания. Лабораторное задание

(работа) может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Работы,

носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория,

основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики,

порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы,

учебная и специальная литература. По каждому лабораторному заданию (работе)

преподавателем учебной дисциплины разрабатываются методические указания по их

проведению, которые рассматриваются на заседании кафедры. По лабораторной работе

методические указания содержат: тему занятия; цель занятия; используемое оборудование,

аппаратуру, материалы и их характеристики; основные теоретические положения; порядок

выполнения конкретной работы; контрольные вопросы; учебную и специальную литературу. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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 нормативную, правовую, справочную документацию и

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. Образовательное учреждение

самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы по каждой учебной

дисциплине. Видами заданий для самостоятельной работы являются: - 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, ознакомление с нормативными документами,

учебно-исследовательская работа, использование аудио-и видеозаписей, компьютерной

техники и Интернета 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,

составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы,

заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), завершение аудиторных

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа

сообщений/докладов к выступлению на практическом занятии, семинаре (конференции),

материалов - презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических

кроссвордов, тестирование и др. - для формирования умений: решение задач и упражнений по

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым

играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных

умений с использованием аудио-и видеотехники и др. Самостоятельная работа может

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или

смешанной форме. 
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зачет Зачет - форма итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине.

Цель зачета: оценить знания, умения, навыки студента по данной учебной дисциплине.

- Подготовка студента к зачету способствует закреплению, углублению, систематизации и

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению этих знаний к

решению практических задач по данной учебной дисциплине.

- Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания.

- При сдаче зачета студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе

освоения данной учебной дисциплины.

Для успешной подготовке к зачету необходимо:

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы;

- использовать материал собственных конспектов литературы;

- использовать интернет - источники по данной учебной дисциплине;

- ориентироваться на вопросы к зачету, которые он получил от преподавателя.

При подготовке к зачету необходимо систематизировать материал и расположить его согласно

вопросам зачета. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине,

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

зачетной сессии для систематизации и закрепления знаний.

При сдаче зачета студенту предоставляется 15 минут для ответа на поставленные вопросы.

Студент должен продемонстрировать, что он 'усвоил' по данной учебной дисциплине в

соответствии с программой обучения. При этом студент может использовать 'лист устного

ответа', на котором во время, отведенное для подготовки к ответу, он может записать план,

тезисы, схему ответа, отдельные формулировки, термины, формулы и т.п. После окончания

ответа преподаватель вправе задать вопросы по существу излагаемого вопроса, на которые

студент обязан дать четкий конкретный ответ. Вместе с тем, студент вправе высказать иные,

желательно аргументированные точки зрения на обсуждаемый вопрос. Итоговая оценка

выставляется по результатам устного ответа, ответов на вопросы преподавателя и дискуссии. В

зачетную ведомость и зачетную книжку выставляется 'зачтено' или 'незачтено'.

 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

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:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


