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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

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - понятие и виды чрезвычайных ситуаций природного характера и причины их возникновения, принципы
классификации чрезвычайных ситуаций природного характера,  
- поражающие факторы различных природных опасных и чрезвычайных ситуаций и способы защиты от них
населения и территорий;  
- алгоритм действий по обеспечению безопасности и защите человека при угрозе и в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций природного характера.  
- Федеральные законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и другие
нормативно-правовых актыв о подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;  
- правила и способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера;  
- вероятностную оценку возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на уровне региона;  
- формы и методы организации мониторинга окружающей среды (природный аспект);  
- формы и методы работы по организации обучения дисциплине 'Опасные ситуации природного характера и защита
от них'.  

 Должен уметь:
 - определять характер и масштаб последствий природных опасных и чрезвычайных ситуаций, оценивать состояние
пострадавших и организовать оказание им необходимой первой помощи, преодолевать панику среди населения в
условиях природных опасных ситуаций.  
- наладить взаимодействие с местными и Федеральными органами МЧС;  
- применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных чрезвычайных ситуациях природного
характера;  
- организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по основам безопасности
жизнедеятельности (природный аспект), использовать различные способы обучения.  

 Должен владеть:
 - навыками обеспечения безопасности в конкретных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- навыками использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты;  
- навыками оказания первой помощи пострадавшим в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного
характера, грамотной и своевременной эвакуации пострадавших, нуждающихся в специализированной медицинской
помощи, оказания психологической помощи населению и обучать этому учащихся;  
  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и
безопасность жизнедеятельности)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
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Осваивается на 2 курсе в 3 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 116 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Понятие опасной и чрезвычайной
ситуации природного характера 3 2 0 4 0 0 0 10

2.
Тема 2. Опасные ситуации геофизического и
геологического происхождения 3 4 0 6 0 0 0 20

3. Тема 3. Опасные ситуации гидрологического
происхождения 3 4 0 6 0 0 0 20

4.
Тема 4. Опасные ситуации метеорологического
происхождения. Космические опасности 3 4 0 6 0 0 0 17

5. Тема 5. Опасности биологического характера 3 2 0 4 0 0 0 17

6. Тема 6. Природные пожары и защита от них 3 2 0 2 0 0 0 16

7.
Тема 7. Организация защиты населения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
природного характера 3 4 0 4 0 0 0 16

 Итого  22 0 32 0 0 0 116

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие опасной и чрезвычайной ситуации природного характера
Основные понятия и определения: чрезвычайная ситуация,
чрезвычайная ситуация природного характера, опасное природное
явление, стихийное бедствие. Основные опасности в природной среде.
ситуации
природного
характера.
Неблагоприятные и опасные природные явления и процессы (НОЯ):
термины, определения, понятия, классификация НОЯ и иххарактеристика; закономерности проявления. Зоны
повышенного риска
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природных явлений неблагоприятного характера. Классификациячрезвычайных ситуаций природного характера в
зависимости от
причин их возникновения: геологические, метеорологические,
гидрологические, природные пожары, массовые заболевания.
Мониторинг окружающей среды
Тема 2. Опасные ситуации геофизического и геологического происхождения
Землетрясения. Основные понятия и определения: землетрясение,
сейсмичность, очаг землетрясения, эпицентр землетрясения,
сейсмическая область (зона), сейсмические пояса, сейсмическое
районирование, сейсмическая шкала, магнитуда землетрясения,
интенсивность проявления землетрясения.
Механизм происхождения землетрясений. Классификация
землетрясений по их происхождению: тектонические, вулканические,
обвальные, наведенные, моретрясение, при ударе космических тел оЗемлю. Классификация землетрясений по
интенсивности колебанийгрунта на поверхности земли и их характеристика. Классификация
землетрясений по частоте их повторяемости: слабые местные, средние,
сильные локальные, сильные региональные, глобальные.
Основные параметры, характеризующие землетрясения. Сейсмическая
шкала. Магнитуда землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность
землетрясения. Шкала Меркалли. Примерное соотношение междумагнитудой по Рихтеру и максимальной
интенсивностью по Меркалли.
Последствия землетрясений: опасные геологические явления; опасные
гидрологические явления; пожары; травмирование и гибель людей;
повреждение и разрушение зданий; транспортные аварии и катастрофы;
выбросы радиоактивных, сильнодействующих ядовитых и другихопасных веществ; нарушение функционирования
системжизнеобеспечения.
Извержение вулканов. Основные понятия и определения: вулкан,
вулканическая деятельность, тефра, кратер, жерло, магма, лава,
лавовый поток, грязевой поток, палящая лавина, фумаролы. Механизм возникновения вулканической деятельности.
Классификация
вулканов по условиям их возникновения: вулканы в зонах подвига
океанической плиты под материковую; вулканы в рифтовых зонах;
вулканы в зонах крупных разломов; вулканы зон горячих точек.
Классификация вулканов по характеру деятельности и признаки ихизвержения. Наиболее опасные явления,
сопровождающие извержения
вулканов и их последствия: раскаленные лавовые потоки; палящие
лавины; тучи пепла и газов; взрывная волна и разброс обломков; резкие
колебания климата.
Оползни. Основные понятия и определения: оползень, оползневыйпроцесс, активность оползня, мощность оползневого
процесса,
механизм оползневого процесса.
Механизм образования оползня и оползневого процесса.
Классификация оползней: по масштабу (крупные, средние,
мелкомасштабные); по активности (активные и неактивные); по местуобразования (горные, подводные, степные, в
искусственных земляныхсооружениях); по механизму оползневого процесса (сдвига,
выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса,
Тема 3. Опасные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения. Основные термины и определения: река, водосбор, речнойбассейн, русло реки, пойма реки, речной сток,
межень, паводок,
половодье, наводнение, нуль поста, ординар, футшток, площадь
затопления, скорость подъема уровня воды, затопление, подтопление,
разлив реки.
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Происхождение и причины наводнений. Водный режим водоемов иводотоков, их зависимость от явления стока вод.
Особенности речногостока и его фазы: половодья, паводки, межень. Типы рек в России взависимости от условий
возникновения наводнений и иххарактеристика. Основные критерии, характеризующие наводнение:
уровень воды, расход воды, объем наводнения, площадь, слой ипродолжительность затопления, скорость течения воды,
скорость
подъема уровня воды.
Классификация наводнений: в зависимости от причины (половодья,
паводки, заторные, зажорные, нагонные, вызванные прорывом плотин,
вызванные подводными землетрясениями, извержениями подводныхили островных вулканов); в зависимости от
масштаба и повторяемости(низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические).
Последствия наводнений - затопления и подтопления. Масштабыпоследствий наводнений. Прямой и косвенный ущерб
от наводнений.
Морские природные явления. Основные понятия и определения:
циклон, цунами, колебание уровня моря, тягун, ледяной покров,
примай, напор льдов, дрейф, морские волны, высота морской волны,
длина морской волны, период морской волны, моретрясение, магнитуда
цунами, интенсивность цунами, последствия цунами.
Классификация морских природных явлений. Тропические циклоны,
цунами, сильное волнение (5 баллов и выше), сильное колебание
уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров и припай,
напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед,
обледенений судов, отрыв прибрежных льдов. Прогнозирование и мерыпредупреждения.
Происхождение и причина цунами. Проявление цунами, какстихийного бедствия. Основные характеристики цунами:
магнитуда иинтенсивность, длина волны, высота волны, скорость распространения.
Классификация цунами: по причине возникновения; по интенсивностивоздействия на побережье. Основные
поражающие факторы цунами иего последствия
Тема 4. Опасные ситуации метеорологического происхождения. Космические опасности
Ураганы и бури. Основные понятия и определения: ураган, ширина
урагана, продолжительность урагана, скорость перемещения урагана,
путь движения урагана, тайфун, буря, пыльная (песчаная) буря,
беспыльная буря, снежная буря, шквальная буря, ветер, шкала Бофорта,
циклон, гроза.
Причины возникновения ветровых метеорологических явлений.
Образование тропических циклонов и их характеристика. Область
зарождения тропических циклонов, скорость их перемещения. Шкала
Бофорта.
Механизм зарождения ураганов и бурь. Классификация ураганов взависимости от скорости ветра: ураган, сильный
ураган, жесткийураган.
Разновидность бурь в зависимости от времени года, места ихобразования и вовлечения в воздух частиц различного
состава:
пыльные (песчаные), беспыльные, снежные и шквальные.
Характеристика бурь.
Классификация бурь в зависимости от окраски частиц, вовлеченных вдвижение (черные, красные, желто-красные,
белые); по составу частиц,
вовлеченных в движение (пылевые, песчаные, снежные); в зависимостиот скорости ветра (бури, сильные бури,
жестокие бури).
Последствия ураганов и бурь, действие их поражающих факторов.
Основные показатели, определяющие поражающее действие ураганов ибурь. Действие ураганов и бурь на здания и
сооружения. Действие
ураганов на людей, флору и фауну. Признаки приближения урагана,
бури.
Смерчи. Основные понятия и определения: смерч, торнадо, смерчикороткого действия, смерчи длительного действия,
смерче-ураганные
вихри, невидимые смерчи, водяные смерчи, огненные смерчи, плотные
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смерчи, расплывчатые смерчи.
Общая характеристика смерча и механизм его образования.
Классификация смерчей: по происхождению (невидимые, водяные,
огненные); по строению (плотные, расплывчатые); по времени действия
и охвату пространства (малые короткого действия, малые длительногодействия, смерче-ураганные вихри).
Последствия смерчей и их поражающих факторов.
Взаимодействие систем космоса и Земли. Кометы, астероиды,
метеориты, метеорная пыль. Поражающие факторы. Солнечная
радиация. Магнитные бури и здоровье. Неблагоприятные дни и ихвлияние на сердечно-сосудистую систему. Влияние
магнитных бурь на
гепато- билиарную систему, дыхание, центральную нервную систему.

Тема 5. Опасности биологического характера
Основы микробиологии. Классификация патогенных микроорганизмов.
Разновидности чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными
бедствиями биологического характера. Инфекционные заболевания
человека. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.
Зоонозы. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.
Эпифитотии. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.
Опасные макроорганизмы. Многоклеточные паразиты человека и
животных. Основные заболевания человека животных и растений и их
профилактика.
Ядовитые животные. Классификация зоотоксинов и их влияние на
организм человека. Основные меры профилактики. Правила поведения
при встрече с ядовитыми животными.
Ядовитые растения. Классификация фитотоксинов. Основные меры
профилактики и первая помощь при отравлении.
Ядовитые грибы. Классификация ядовитых и условно ядовитых грибов.
Основные меры профилактики и первая помощь при отравлении.

Тема 6. Природные пожары и защита от них
Виды природных пожаров: лесные, торфяные, подземные, степные, в
том числе пожары хлебных массивов. Их характеристики, особенностивозникновения, развития и распространения.
Негативные воздействия,
прогноз, профилактические мероприятия, способы локализации и
тушения природных пожаров. Правила безопасного поведения.
Тема 7. Организация защиты населения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного
характера
Способы, средства и методы коллективной и индивидуальной защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций природного происхождения.
Комплексные мероприятия, направленные на максимально возможное
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного характера и ее задачи: 1)
разработка и реализация правовых и экономических норм по
обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций; 2) осуществление целевых и научно-технических программ,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и
повышение устойчивости функционирования организаций, а также
объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 3)
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обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и
средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 4) сбор, обработка, обмен и
выдача информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций; подготовка населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и оценка социально- экономических последствий чрезвычайных ситуаций;
5) создание
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций; 6) осуществление государственной
экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций; 7) ликвидация чрезвычайных
ситуаций; осуществление мероприятий по социальной защите
населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение
гуманитарных акций; 8) реализация прав и обязанностей населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц,
непосредственно участвующих в их ликвидации; 9) международное
сотрудничество в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Принципы построения, состав сил и средств,
порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов
системы.
Медико-биологические и социально-экономические последствия
стихийных бедствий и ЧС природного характера и их влияние на
жизнедеятельность человека. Правила поведения и действий населения,
оказание само- и взаимопомощи при ранениях, ожогах, переломах,
кровотечениях и других травмах и несчастных случаях.
Психологический аспект ЧС природного характера. Общие вопросы
организации медицинской помощи в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций природного характера. Структура и состав
медицинских служб, участвующих в спасательных работах. Принципыоказания медицинской помощи пострадавшим.
Понятия само- и
взаимопомощи. Специфика детских травм в условиях ЧС природного
характера.
Общая характеристика и специфика травм в чрезвычайных ситуациях
природного характера. Тактика оказания доврачебной медицинской
помощи при черепно-мозговых травмах и повреждениях позвоночника.
Организация спасательных работ при наводнениях. Правила оказания
первой помощи утопающим, приемы дренирования дыхательных путей.
Показания к проведению комплекса сердечно-легочной реанимации.
Система спасательных работ при природных пожарах. Виды пораженийпри пожарах, правила оказания доврачебной
помощи при ожогах.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Психологическая
устойчивость в опасных ситуациях природного характера. Общие
представления о реакциях страха и паники. Причины и виды паники,
методы определения начальных признаков паники и приемы ее
ликвидации. Организация психологической помощи пострадавшим в
условиях природных ЧС.
Психологические особенности профессиональной деятельности в
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.
Характеристика экстремальных условий выполнения
профессиональных задач.
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 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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)
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Интернет журнал ОБЖ Основы Безопасности Жизнедеятельности Журнал МЧС России. Каталог веб-ресурсов по
обеспечению безопасности. - - www.school-obz.org
Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России -
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
Каталог Рособрпортала: Основная и полная средняя школа - Основы безопасности жизнедеятельности - catalog.asp
Личная безопасность в различных условиях - obzh.info
Учительский портал ОБЖ - https://www.uchportal.ru/load/80
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

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 практическим занятиям, зачету. 

практические
занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в соответствии с
утвержденной программой. Подготовить план-конспект по практической работе. Отбирая нужную
информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, студент сокращает текст, строит свой текст, в
котором он сможет разобраться. 

самостоя-
тельная работа

Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные. Прочитать текст и
осмыслить основное его содержание. Составить план - основу конспекта. Конспектируя, оставить место
(широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. Запись
вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. Применять определенную систему
подчеркивания, сокращений, условных обозначений. Можно пользоваться цветом для выделения тех или
иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. 
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Экзамен - форма итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине.

Цель оценить знания, умения, навыки студента по данной учебной дисциплине.
- Подготовка студента к экзамену 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 экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и
упорядочивает свои знания.
- При сдаче экзамена студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе освоения
данной учебной дисциплины.
Для успешной подготовке к экзамену 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 экзамену необходимо систематизировать материал и расположить его согласно
вопросам экзамена. 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 экзаменационной сессии для систематизации и
закрепления знаний.
При сдаче экзамена 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. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать на экзамене - 50 баллов.
Допускается и письменная форма сдачи по вопросам в открытой или тестовой форме.
Итоговая оценка складывается из суммы текущего контроля знаний студента (максимум - 50 баллов) и
баллов, полученных на зачете. Максимальное количество баллов по предмету - 100 баллов, минимальное
-56 баллов. В зачетную ведомость и зачетную книжку выставляется "отлично", "хорошо" или
"удовлетворительно". Ведомость сдается в деканат института в день зачета. Студент, получивший
"неудовлетворительно" имеет право пересдать экзамен в сроки, установленные директором института
(деканатом).
 

 
 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.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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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;
- 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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Биология и безопасность
жизнедеятельности".
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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.
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