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1.  Наименование дисциплины (модуля): 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний о 

теоретических и практических основах обеспечения жизни и деятельности человека в условиях 

чрезвычайных ситуаций, умений и навыков участия в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС. 

 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки 

последствий ЧС; 

 изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС; 

 освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и 

иных объектов в ЧС мирного и военного времени; 

 формирование представлений об основных принципах и способах защиты населения, 

о средствах индивидуальной и коллективной защиты. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.05.02 «Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)».    

Дисциплина (модуль) изучается  

- по очному обучению на 4 курсе в 8 семестре 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Индекс Б1.В.ДВ.05.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины «Защита населения и территорий в ЧС» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущей ступени обучения. Для успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам «Безопасность 

жизнедеятельности», и др, а также умения и навыки, усвоенные в период прохождения практик. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

 Изучение данной дисциплины является важным учебным курсом ОП, непосредственно 

формирующим уровень профессиональной подготовленности студента. н Результаты освоения 

дисциплины используются для успешного прохождения преддипломной практики, 

качественного выполнения ВКР, прохождения государственной итоговой аттестации.  

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Защита населения и территорий в ЧС»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

Код 

ком

пете

нций 

Содержание 

компетенции                         

в соответствии с                         

ФГОС ВО/ ОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения)                 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

УК-

8 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

УК.Б-8.1  

анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

Знать: 

- механизмы и методики 

поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие 



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 

материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК.Б-8.2  

выявляет проблемы, связанные 

с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

УК.Б-8.4 

 разъясняет правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

системный подход в области 

образования  

- методики постановки цели и 

способы ее достижения, 

научное представление о 

результатах обработки 

информации 

Уметь:  

 анализировать задачу, 

выделять ее базовые 

составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; 

- находить и критически 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; 

 рассматривать возможные 

варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

Владеть:  

 методами установления 

причинно-следственных связей 

и определения наиболее 

значимых среди них; 

 механизмами поиска 

информации, в том числе с 

применение современных 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ, __72__ 

академических часов.  

Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Аудиторная работа (всего): 30  

в том числе:  8 

лекции   

семинары, практические занятия 30  

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   



Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, творческую работу (эссе), рефераты, контрольные 

работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24  

Контроль самостоятельной работы 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п

/

п 

  

 

 

Раздел, тема дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть (в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Планир

уемые 

результ

аты  

обучен

ия 

Формы 

текущего  

контроля 

лек пр. лаб. сам. 

раб. 

Раздел 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях, классификации. 

1.   Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. 

Термины, понятия, 

определения. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

согласно Постановлению 

Правительства РФ № 304. 

6  2 - 4 УК-8  Фронта

льный 

опрос 

 

2.   Чрезвычайные ситуации 

природно-социального 

характера: поражающие 

факторы и способы защиты. 

8  4 - 4 УК-8  Работа 

в 

группа

х 

(обмен 

мнения

ми) 

3.   Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: 

внезапное обрушение 

зданий и сооружений, 

аварии на коммунальных 

4  2 - 2 УК-8  Блиц-

опрос 

 



системах 

жизнеобеспечения, аварии 

на очистных сооружениях. 

Поражающие факторы и 

способы защиты. 

Раздел 2. Основные способы защиты населения в ЧС 

4.   Основные способы защиты 

населения в ЧС: убежища, 

противорадиационные 

укрытия, простейшие 

укрытия. Оповещение 

населения; эвакуация. 

6  4  2 УК-8  Фронта

льный 

опрос 

 

5.   Чрезвычайные ситуации 

природного характера: 

землетрясения, наводнения, 

ураганы. Поражающие 

факторы и способы защиты. 

6  4  2 УК-8  Фронта

льный 

опрос 

 

6.   Чрезвычайные ситуации 

природного характера: 

смерчи, оползни, сели, 

снежные лавины, 

природные пожары. 

Поражающие факторы и 

способы защиты. 

4  2  2 УК-8  Работа 

в 

группа

х 

(обмен 

мнения

ми) 

7.   Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: 

транспортные аварии, 

пожары и взрывы, аварии с 

выбросом ОХВ, аварии с 

выбросом РВ, аварии с 

выбросом биологически 

опасных веществ. 

6  4  2 УК-8  Блиц-

опрос 

 

Раздел 3. Организационно-правовые основы по предупреждению и ликвидации ЧС 

8.    Основные требования ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера». 

4  2  2 УК-8 Фронта

льный 

опрос 

 

9.   Использование средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок использования 

4  2  2 УК-8 Фронта

льный 

опрос 



средств индивидуальной 

защиты населения 

 

10.   Железнодорожная 

транспортная система по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

4  2  2 УК-8, 

ПК-1 

Работа 

в 

группа

х 

(обмен 

мнения

ми) 

11.   Контроль  18       

12.    72  30  24   

 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.  Понятия о чрезвычайных ситуациях, классификации. 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного происхождения, стихийные явления, характерные для Российской Федерации. 

Действие поражающих факторов ЧС природного происхождения на производственные объекты. 

Прогнозирование ЧС природного происхождения. Техногенные ЧС, ЧС военного времени, их 

виды и поражающие факторы. 

Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного 

заражения. 

Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих веществ 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы. 

Поражающие факторы и способы защиты. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: смерчи, оползни, сели, снежные лавины, 

природные пожары. Поражающие факторы и способы защиты. 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера: транспортные аварии, пожары и взрывы, 

аварии с выбросом ОХВ, аварии с выбросом РВ, аварии с выбросом биологически опасных 

веществ. 

 

Раздел 2. Основные способы защиты населения в ЧС  

Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их группы и 

классы опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на 

ХОО. Прогнозирование аварий. 

Аварии на пожароопасных объектах. Параметры и классификации пожаров. Поражающие 

факторы при пожаре. Классификация пожароопасных объектов по подверженности пожарам. 

Открытые пожары. Особенности пожаров нефтепродуктов. 

Аварии на радиационноопасных объектах. Радиационные аварии, их виды,динамика 

развития, действия поражающих факторов. Меры по предупреждению аварий. Принципы 

радиационной безопасности. Оценка и прогноз радиационной  обстановки. 

              Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический контроль и химическая 

защиты: общее положение, цели, задачи, мероприятия. Способы защиты производственного 

персонала, населения, территории и воздушного пространства от АХОВ. Защитные мероприятия 

при авариях на РОО.Радиационный (дозиметрический) контроль. Организация защитных 



мероприятий на промышленном объекте. Структура гражданской защиты на промышленном 

объекте. Планирование защитных мероприятий, оповещение. Критерии принятия решений для 

эвакуации людей. 

 

Раздел 3. Организационно-правовые основы по предупреждению и ликвидации ЧС 

Основные требования ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». Понятия устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость функционирования 

объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Организация исследования устойчивости объекта. Методика оценки 

защищенности персонала. Методика оценки физической устойчивости производственных 

зданий. Методика устойчивости физической устойчивости материально-технического снабжения 

и системы управления. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и 

системы управления объектом. 

            Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС 

Структура гражданской обороны на промышленном объекте и службы гражданской 

обороны. Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), 

задачи, структура, органы управления, силы, фонды. 

Основные правовые нормативные акты, определяющие направления, меры и мероприятия, 

снижающие вероятность реализации поражающего потенциала техногенных ЧС. 

Направление подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС 

Основные способы защиты населения в ЧС. РСЧС, ЖТСЧС, структура, задачи, силы и 

средства  

Использование средств индивидуальной защиты. Порядок использования средств 

индивидуальной защиты населения  

Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР). Способы ведения и основы 

управления АСНДР. Методика и порядок выработки решения на проведение 

аварийноспасательных работ. Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям 

в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и 

средств в чрезвычайных ситуациях.  

Железнодорожная транспортная система по предупреждению и ликвидации ЧС  Методика 

оценки инженерной обстановки на объекте, возникшей в результате ЧС, и определения состава 

сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Безопасность аварийно-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

5.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены.   

5.4.  Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Образовательные технологии 

 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные технологии используются 

в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных 

и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элементов 



электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, главным 

недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», 

разборка кейсов, решения практических задач, анализа ситуации и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить 

их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) 

занятий. 

1. Обсуждение в группах. 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 

достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре 

«один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием 

мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных 

элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной 

дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы 

(ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе 

группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. 

Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг 

другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент 

дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и 

позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, 

ролевая (ситуационная) дискуссия.      

                        



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Уровни 

сформир

ованност

и 

компете

нций 

Индикаторы Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-8 

Базовы

й 

Знать: 

- механизмы и 

методики 

поиска, анализа 

и синтеза 

информации, 

включающие 

методиках 

поиска, синтеза 

информации 

системный 

подход в 

области 

образования  

- методики 

постановки цели 

и способы ее 

достижения, 

научное 

представление о 

результатах 

обработки 

информации 

 

Не знает 

- механизмы и 

методики 

поиска, анализа 

и 

синтеза 

информации, 

включающие 

методиках 

поиска, синтеза 

информации 

системный 

подход в области 

образования  

- методики 

постановки цели 

и способы ее 

достижения, 

научное 

представление о 

результатах 

обработки 

информации 

 

В целом знает 

- механизмы и 

методики поиска, 

анализа и 

синтеза 

информации, 

включающие 

методиках поиска, 

синтеза 

информации 

системный подход 

в области 

образования  

- методики 

постановки цели и 

способы ее 

достижения, 

научное 

представление о 

результатах 

обработки 

информации 

 

Знает 

- механизмы и 

методики поиска, 

анализа и 

синтеза 

информации, 

включающие 

методиках поиска, 

синтеза 

информации 

системный 

подход в области 

образования  

- методики 

постановки цели и 

способы ее 

достижения, 

научное 

представление о 

результатах 

обработки 

информации 

 

 

Уметь: 

 Анализирова

ть задачу, 

выделять ее 

базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

 Находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

 Рассматриват

ь возможные 

Не умеет 

 Анализироват

ь задачу, 

выделять ее 

базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

 Находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

 Рассматриват

ь возможные 

В целом умеет 

 Анализировать 

задачу, выделять 

ее базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

 Находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

 Рассматривать 

возможные 

варианты решения 

Умеет 

 - 

Анализировать 

задачу, выделять 

ее базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

 Находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

 Рассматривать 

возможные 

 



варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

 

варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 

 

варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

 

Владеть: 

- методами 

установления 

причинноследст

венных связей и 

определения 

наиболее 

значимых среди 

них 

механизмами 

поиска 

информации, в 

том числе с 

применение 

современных 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

Не владеет 

- методами 

установления 

причинноследст

венных связей и 

определения 

наиболее 

значимых среди 

них 

механизмами 

поиска 

информации, в 

том числе с 

применение 

современных 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

В целом владеет 

 методами 

установления 

причинноследстве

нных связей и 

определения 

наиболее 

значимых среди 

них 

механизмами 

поиска 

информации, в 

том числе с 

применение 

современных 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий 

Владеет 

 методами 

установления 

причинноследстве

нных связей и 

определения 

наиболее 

значимых среди 

них 

механизмами 

поиска 

информации, в 

том числе с 

применение 

современных 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

 

Повыше

нный 

Знать: 

- механизмы и 

методики 

поиска, анализа 

и синтеза 

информации, 

включающие 

методиках 

поиска, синтеза 

информации 

системный 

подход в 

области 

образования  

- методики 

постановки цели 

и способы ее 

достижения, 

научное 

представление о 

результатах 

обработки 

информации 

 

   В полном 

объеме знает 

- механизмы и 

методики 

поиска, анализа 

и 

синтеза 

информации, 

включающие 

методиках 

поиска, синтеза 

информации 

системный 

подход в 

области 

образования  

- методики 

постановки 

цели и способы 

ее 

достижения, 

научное 

представление 

о 

результатах 

обработки 

информации 

 

Уметь: 

 Анализирова

   В полном 

объеме умеет 



ть задачу, 

выделять ее 

базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

 Находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

 Рассматриват

ь возможные 

варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

 

анализировать 

задачу, 

выделять ее 

базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи; 

 находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи; 

 рассматрива

ть возможные 

варианты 

решения 

задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

 

Владеть: 

 методами 

установления 

причинноследст

венных связей и 

определения 

наиболее 

значимых среди 

них 

механизмами 

поиска 

информации, в 

том числе с 

применение 

современных 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

   В полном 

объѐме владеет 

 методами 

установления 

причинноследс

твенных связей 

и определения 

наиболее 

значимых среди 

них 

механизмами 

поиска 

информации, в 

том числе с 

применение 

современных 

информационн

ых и 

коммуникацион

ных технологий 

 

7.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.2.1 Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

 

Раздел 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях, классификации. 



1. Воспитание личности безопасного типа поведения. 

2. Продовольствие и безопасность. 

3. Правовые, нормативно-технические вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Безопасность при проведении массовых мероприятий. 

5. Защита организма человека при работе с персональным компьютером. 

6. Физические факторы жилой среды и ее воздействие на организм человека. 

7. Безопасность детей на дорогах. 

8. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

9. Проблемы детской безопасности в условиях города. 

10. Автономное существование. Организация аварийного лагеря. Сигналы бедствия. 

11. Организация перехода группы в экстремальных условиях. 

12. Правила безопасного поведения детей на природе. Ориентирование. 

13. Психологические аспекты выживания в условиях автономного существования. 

14. Выживание в условиях низких температур. 

15. Выживание в условиях жаркого климата. 

16. Особо опасные инфекции животных. 

17. Особо опасные болезни растений. 

18. Чрезвычайные ситуации социальной направленности: криминальные происшествия. 

19. Виды террористических организаций. 

Раздел 2. Основные способы защиты населения в ЧС 

 

1. Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи, возможности. 

2. Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта (организации, учреждения). 

3. Государственное управление в области защиты населения и территорий от ЧС. 

4. Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и способы защиты. 

5. Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты. 

6. Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС. 

7. Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к ним. 

8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные медицинские средства защиты, 

применяемые в ГО. 

 

Раздел 3.  Организационно-правовые основы по предупреждению и ликвидации ЧС 

 

1. Что относится к основным задачам РСЧС? 

2. Что относится к координирующим органам управления РСЧС на федеральном, 

3. региональном, территориальном и местном уровне? 

4. Что относится к основным задачам гражданской обороны? 

5. Дать характеристику поражающих факторов пожаров. 

6. Какие мероприятия должны проводиться на объекте экономики в связи с правилами 

7. пожарной безопасности. 

 

Раздел 4. Основные способы защиты населения в ЧС. РСЧС, ЖТСЧС, структура, задачи, силы 

и средства 

 

1. Что понимается под защитой населения от чрезвычайных ситуаций? 

2. Чем обусловлена необходимость подготовки и осуществления мероприятий по 

3. защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? 

4. Как организуется оповещение населения при возникновении или угрозе возникновения 

5. чрезвычайной ситуации? 

6. Дать характеристику эвакуационных мероприятий. 



7. Дать характеристику защитных сооружений. 

8. Что относится к средствам индивидуальной защиты? 

9. Что представляют собой медицинские мероприятия по защите населения? 

 

Критерии оценки: 

Основными критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).  Обоснованность выбора 

источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы 

 

7.2.2. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

1. Назовите цели дисциплины «Защита населения и территорий от ЧС». 

2. Назовите задачи дисциплины «Защита населения и территорий от ЧС». 

3. Перечислите права граждан России по защите населения и территорий от ЧС. 

4. Перечислите обязанности граждан России по защите населения и территорий от ЧС 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций по характерным признакам 

6.Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам распространения последствий  

7.Фазы развития и основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 



8. Классификация природных чрезвычайных ситуаций 

9.Классификация техногенных чрезвычайных ситуаций 

10.Характеристика биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 

11.Чрезвычайные ситуации, характерные для КЧР 

12.Радиационно-опасные объекты (РОО)  

13.Последствия аварий на РОО для людей, животных и окружающей среды 

14.Химически-опасные объекты (ХОО) 

15.Пути проникновения аварийных химически-опасных веществ. 

16.Последствия аварий с выбросом АХОВ для людей, животных и окружающей среды 

17.Обеспечение пожарной безопасности на производственных объектах. 

18.Причины транспортных аварий  

19.Особенности аварии на железнодорожном транспорте. Меры безопасности. 

20.Особенности аварии на авиационном транспорте. Меры безопасности. 

21.Особенности аварии на автомобильном транспорте. Меры безопасности. 

22.Особенности аварии на водном транспорте. Меры безопасности. 

23.Особенности аварии на трубопроводном транспорте. Меры безопасности. 

24.Аварийно-спасательные работы, содержание аварийно-спасательных работ. 

25.Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

26.Основные понятия и определения гражданской обороны (ГО). Задачи ГО 

27.Основные режимы функционирования ГО.  

27.Руководство ГО страны. 

28.Организационная структура МЧС России. 

29.Режимы работы МЧС. 

30.Организационная структура РСЧС.  

31.Режим работы РСЧС. 

32.Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны. 

33.Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. 

34.Полномочия Президента Российской Федерации в области гражданской обороны.  

35.Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области гражданской обороны. 

36.Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

37.Полномочия органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны. 

38.Характеристика систем оповещения населения. 

39.Сигналы оповещения и действия по ним должностных лиц. 

40.Эвакуация населения, варианты эвакуации в зависимости от времени и сроков. 

41.Эвакуация в зависимости от развития и численности выводимого из зоны чрезвычайной 

ситуации населения. 

42.Задачи эвакуационных комиссий в режиме повседневной деятельности, повышенной 

готовности, чрезвычайной ситуации. 

43.Планирование эвакуационных мероприятий. 

44.Режимы радиационной защиты населения. 

45.Дозиметрические приборы. 

46.Организация химического контроля в очаге заражения. 

47.Мероприятия медико-биологической защиты населения и персонала. 

48.Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

49. Краткая характеристика средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

50.Краткая характеристика средств индивидуальной защиты кожи. 

51.Классификации средств коллективной защиты населения. 

52.Краткая характеристика убежищ. 

53.Краткая характеристика укрытий. 



 

Критерии оценки: 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами обучения в 

течение семестра, фиксируемыми в журнале согласно Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний бакалавров. Если студент не набрал за период изучения дисциплины необходимое 

для зачета количество баллов, он сдает зачет в устной форме. 

«Зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

 полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

 умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы. 

«Не зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

 проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо проблема 

вообще не раскрыта; 

 неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых вопросов, неумение 

доказать свою позицию. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

Типовое контрольное задание 

1. (УК-8)  К чрезвычайным ситуациям социального происхождения относится: 

o шторм; 

o сель; 

o терроризм. 

 

2. (УК-8) Вы оказались заложником террористов, ваши действия: 

o попытаться отобрать оружие у захватчиков и их же оружием уничтожить их; 

o нужно выяснить у террористов чего они от вас хотят и настойчиво потребовать от них, 

чтобы они немедленно отпустили вас и всех остальных заложников; 

o не нужно провоцировать террористов, не ведите себя вызывающе и пресекайте 

истерические выходки других заложников, нужно попытаться максимально запомнить приметы 

преступников и выбрать место для укрытия на случай стрельбы при штурме спецназа. 

 

3. (УК-8) Если вы идете по улице и почувствовали сильный удушливый запах нашатырного 

спирта, то это означает, что произошла авария с выбросом: 

o хлора; 

o аммиака; 

o бытового газа; 

o сернистого ангидрида. 

 

4. (УК-8) Если произошла техногенная авария с выбросом хлора, каким раствором вы 

смочите простейшие средства для защиты органов дыхания: 

o 2% раствором пищевой соды; 

o 5% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

o 40% раствором этилового спирта 

5. Землетрясение застало вас на улице. Что нужно делать: 

o укрыться в метро или в подземном переходе; 

o спуститься в подвале дома и переждать толчки; 

o выйти на середину улицы, площадь, пустырь. 

 



6. (УК-8)  Если вы слышите звуковой сигнал электрической сирены с улицы в течение 3-4 

минут, то он означает: 

o Воздушная тревога; 

o Внимание всем; 

o Спасайся, кто может; 

o Оставайтесь на месте». 

 

7. (УК-8) В каком году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС: 

o 1986 г; 

o 1996 г; 

o 1956 г. 

 

8. (УК-8) К биологическим чрезвычайным ситуациям относятся: 

o войны; 

o эпифитотии; 

o смерчи. 

 

9. (УК-8) Какая чрезвычайная ситуация, связанная с проявлением стихийных явлений, 

относится к природным: 

o буря; 

o взрыв; 

o геноцид. 

 

10. ( УК-8) Как называется чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате 

распространения опасной инфекционной болезни: 

o Природная 

o Биолого-социальная 

o Техногенная 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

 «неудовлетворительно» – 60% и менее      

«удовлетворительно» – 61-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

 

7.2.4. Бально-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров баллы 

выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-рейтинговых 

показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; 1 балл 

за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного 

занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или 

иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию студентом знаний 

во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, участие в дискуссии на 

заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом преподаватель должен опросить не 

менее 25% из числа студентов, присутствующих на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем по 

результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во внеаудиторное время. 

Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом проводит подобные 

мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов 

аудиторного времени. 



«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного лекционного 

занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отработку студентом 

пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз можно отработать не более 

шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 баллов, если все пропущенные шесть 

занятий являлись практическими) вне зависимости от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период умножается на 

два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленнных баллов за данный период (графа 

заполняется делопроизводителем деканата). 

 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной системы 

оценивания 

 

Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 

занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие 

отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционно

й отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно

» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных аудиторных часов (n) за 

отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от соотношения часов лекционных 

и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняется 

преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на занятиях, ему 

предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действующего 

законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим занятиям 

– преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и совместно. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература: 

1) Дыхан, Л. Б. Меры зашиты и действия населения в чрезвычайных ситуациях социального 

характера : учебное пособие / Л. Б. Дыхан ; Южный федеральный университет. - Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - 116 с. - 

ISBN 978-5-9275-3279-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088185 

https://znanium.com/catalog/product/1088185


 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке.  

2) Дыхан, Л. Б. Меры зашиты и действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера : учебное пособие / Л. Б. Дыхан ; Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2020. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-3585-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1308373 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3) Каменская, Е. Н. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени : учебное пособие / 

Е. Н. Каменская ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-9275-3489-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1308397 

(дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 

8.2. Дополнительная литература: 

4) Медицина катастроф (вопросы организации лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени) :  учебник / П.В. Авитисов, А.И. 

Лобанов, А.В. Золотухин, Н.Л. Белова ; под общ. ред. П.В. Авитисова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 365 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5cc2bbc474ea14.88628190. - ISBN 

978-5-16-014882-3. - Текст : электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1758038 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

5) Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2020. — 576 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0905-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052416 

 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке.  

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

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, 

обобщений; выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, 

материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом  

Контрольная 

работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

https://znanium.com/catalog/product/1308373
https://znanium.com/catalog/product/1308397
https://znanium.com/catalog/product/1758038
https://znanium.com/catalog/product/1052416


Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Договор 

ЭБС от 25 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № СЭБ  НВ-

294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол № 1). 

Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru. 

Договор №101/НЭБ/1391 от 22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, стол тумба, 

доска меловая. 

 Технические средства обучения: персональный компьютер с 

подключенем к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

369200 Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Карачаевск, 

ул.Ленина,29.  

Учебный корпус №4, ауд. 

405 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/


10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

6. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

30.11.2018-2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г. 

Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы,  групповых 

и индивидуальных консультаций. 

Специализированная мебель:  

столы ученические, стулья, маркерная  доска 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г. 

369200 Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Карачаевск, 

ул.Ленина,29.  

Учебный корпус №4, ауд. 409 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д.Алиева»  созданы условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Под специальными условиями  для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, включающие использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных  учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуги 

тьютора, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания университета. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. Получение доступного и 

качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечено путем создания в университета комплекса необходимых условий обучения для 

данной категории обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ предусматривает: 

- включение в вариативную часть учебного плана  специализированных 

адаптационных дисциплин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции 

нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 

ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- в образовательном процессе используются социально-активные и  рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе; 

- обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 

Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации: 

- обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляется право выбора с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой 

аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме 

тестирования и др.)  

-  для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации 

обучающимся с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополнительное время и 

специальные технические средства. 

При защите выпускной квалификационной работы, обучающихся с ОВЗ и инвалиды 

могут самостоятельно определять способ представления результатов исследования (устно, 

письменно, с использование технических средств, различных систем коммуникации и др.). 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 

устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме  тестирования и т.п., либо 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 



конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, так 

и индивидуально. 

Лицам с ОВЗ и инвалидам, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, 

обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные, другие 

помещения, условия их пребывания в указанных помещениях. 
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