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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ  

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные проблемы курса;  

ключевые понятия курса,  

проблемы и тенденции социально-экономического и политического развития Российской империи.  

 Должен уметь: 

 анализировать источники и историографию курса;  

формулировать концептуальные положения и выводы;  

применять междисциплинарные подходы к проблематике исследования.  

  

 Должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях, анализа

полученной информации;  

навыками анализа разнообразных видов источников;  

традиционными и междисциплинарными методами написания исследовательской работы и разнообразными

формами презентации полученных результатов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (История России и стран ближнего зарубежья)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 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. Преобразования времени

"Избранной Рады" и опричная

политика Ивана IV: историография,

причины, этапы, последствия.

1 2 6 0 10

2.

Тема 2. Смутное время:

историография, хронологические

рамки, причины, этапы,

последствия.

1 2 6 0 12

3.

Тема 3. Первые Романовы: переход

от сословно-представительной к

абсолютной монархии.

1 2 4 0 12

4.

Тема 4. Развитие крепостного

права и социальные движения в

XVII веке

1 2 2 0 12

5.

Тема 5. Политика Российской

империи по отношению к

имперским окраинам : социальный

аспект

2 4 6 0 18

6.

Тема 6. Российская власть и

имперские окраины: имперские

модели управления

2 2 8 0 16

  Итого   14 32 0 80

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Преобразования времени "Избранной Рады" и опричная политика Ивана IV: историография,

причины, этапы, последствия.

Реформы 50-х годов. Венчание Ивана IV на царство. Митрополит Макарий. Социально-политическая

напряжённость в стране. Восстание в Москве. Необходимость реформ и их программа. И.С.Пересветов.

Формирование состава правительства Ивана IV ("Избранная рада"). Собор примирения. Судебник 1550 г.

Стоглавый собор. Оформление приказной системы. Реорганизация местного управления (земско-судебные

реформы). Ратные преобразования. Финансовая реформа. Создание органов центрального управления.

Церковная реформа. Историческое значение реформ. Обострение политической борьбы в ходе реформ.

Конфликт в 1553 г. Ереси. Матвей Башкин.

Опричнина в дореволюционной, советской и современной отечественной историографии. Понятие ?опричнина?.

Причины перехода от политики реформ Избранной Рады к опричнине. Проблема социальной направленности

опричного террора.

Расхождение царя с ближайшим окружением во внутренней и внешней политике. Падение Избранной Рады.

Учреждение опричнины. Отъезд царя из Москвы. Разделение страны на опричнину и земщину.

Перераспределение земельных владений и массовый террор. Митрополит Филипп Колычев. Князь В.А.

Старицкий. Погром в Новгороде. Симеон Бекбулатович. Хозяйственное разорение и запустение северо-запада и

центра страны в 70?80-х гг. ХVI в.

Начало Ливонской войны, ход военных действий на ее первом этапе. Вступление в войну Литвы, Польши, Швеции.

Люблинская уния и образование Речи Посполитой. Псковское ?сидение?. Окончание Ливонской войны. Ее

последствия для России. Война со Швецией. Тявзинский мир.

Тема 2. Смутное время: историография, хронологические рамки, причины, этапы, последствия.
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Смутное время в дореволюционной, советской и современной отечественной историографии. Хронологические

рамки и причины Смуты.

Династический кризис. Правление Федора Иоановича. Борьба за власть в Регентском совете. Обстоятельства

воцарения Бориса Годунова и его внутренняя политика. Установление патриаршества. Начало посадского

строения. Угличское дело.

Голод 1601?1603 гг. Обострение социальной напряженности в стране. Восстание Хлопка. Вмешательство

польских магнатов в русские дела. Лжедмитрий I. Отношение к нему русских людей. Захват самозванцем

русского престола. Политика Лжедмитрия I. Восстание 17 мая 1606 г. в Москве. Воцарение Василия Шуйского,

его внутренняя политика. Крестоцеловальная запись. Крестьянское восстание И.И. Болотникова.

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Русско-шведский союз. Переход Речи Посполитой к открытой интервенции.

Осада Троицо-Сергиева монастыря. Оборона Смоленска. Политика правительства ?Семибоярщины? и захват

поляками Москвы. Патриарх Гермоген. Первое народное ополчение и причины его распада. Организация

второго народного ополчения. Создание ?Совета всей земли?. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г.

Столбовский мир и Деулинское перемирие. Последствие Смутного времени для российского общества и

государства.

Тема 3. Первые Романовы: переход от сословно-представительной к абсолютной монархии.

Царская власть в России после Смуты. Патриарх Филарет. Роль Земских соборов. Пути преодоления

хозяйственного упадка. Усиление крепостничества и податного бремени. Алексей Михайлович. Становление

абсолютизма. Развитие приказной системы. Воеводское управление. Полки иноземного строя. II и III главы

?Соборного Уложения?. Финансовая система.

Социальная структура русского общества в XVII в.: служилое и тяглое сословия.

Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые мануфактуры, их характер.

Города в XVII в. Внутренняя и внешняя торговля, укрепление купечества. Ярмарки. Торговый и Новоторговый

устав. Начало формирования всероссийского рынка. Финансовая система. Податная реформа.

Церковная реформа. Церковь после Смуты. Священство и царство. Патриарх Никон и протопоп Аввакум.

Причины и социальная сущность раскола Русской православной церкви. Дело патриарха Никона.

Тема 4. Развитие крепостного права и социальные движения в XVII веке

Понятие ?крепостное право?, его эволюция. Этапы закрепощения крестьянства. Указная и безуказная

концепции. Писцовые книги. Право крестьянского перехода. Заповедные лета. Урочные годы. Дворянские

челобитные об отмене урочных лет. Соборное Уложение. Посадское строение. Завершение юридического

оформления общегосударственной системы крепостного права и его значение.

Причины массовых народных выступлений в XVII в. Соляной бунт. Хлебные бунты в Новогроде и Пскове.

Соловецкое ?сидение?. Положение донского казачества. Азовское сидение. Поход Василия Уса. Восстание С.Т.

Разина. Социальный состав и причины поражение восставших. Стрелецкие бунты. Их социально-политическая

роль.

Тема 5. Политика Российской империи по отношению к имперским окраинам : социальный аспект

Петр I и вхождение прибалтийских провинций в состав российской империи.

Статус Лифляндии и Эстляндии в составе Российской империи. Особенности социальной инфраструктуры

остзейских земель и политика россиской власти по отношению к ним в 1-й половине XVIII в.

Остзейский вопрос в царствование Екатерины II.

Положение привилегированных сословий и отношение к ним Екатерины II. Просвещенный абсолютизм и

областная обособленность. Курс Екатерины II на ликвидацию остзейской автономии. Попытка ограничения прав

и привилегий городов. Торговая комиссия в Риге и Ревеле. Устав о Рижской коммерции.

Попытка регулирования крепостного права в остзейских провинциях. Деятельность ландтага 1765 г. и его

патент.

Реформы 1783-1786 гг. в Остзейском крае. (вступление в действие Жалованных грамот дворянству и городам, а

также реформы местного управления 1775 г). Реформа городского управления ? выборы в магистрат на основе

имущественного ценза. Защита русских купцов. Ослабление корпоративной обособленности остзейского

дворянства.

Политика Екатерины II по отношению к Младшему Жузу.

Вхождение Младшего Жуза в состав Российского государства. Деятельность И.И.Неплюева.

Положение Младшего жуза (Младшей Орды) в начале царствования Екатерины II. Поддержка хана Нурали. Цели

российского правительства в отношении Младшего жуза в 60-е гг. XVIII в. Меры правительства в деле

умиротворения казахов. Казахи и сопровождение торговых караванов. Аманаты как средство достижения

лояльности.

Политика правительства Екатерины II по отношению к Младшему жузу в 1780-е гг. Изменение политической

ситуации в Жузе. Ослабление ханской власти. Отношение казахов к хану. Имперские приоритеты власти:

заинтересованность в раздробленности Орды. Переход от содействия ханской власти к поддержке

представителей крупных родов. Реформирование Орды, ликвидация ханской власти в Младшем жузе и избрание

правителей для каждой части жуза. О.А.Игельстром и его проекты. Создание нового органа управления жузом ?

Пограничного суда. Его структура и функции.
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Отношение власти к исламу как средство кооптации инородцев в социальное и культурное пространство

империи.

Принципы политики центральной власти по отношению местным элитам (указы от 21 апреля 1787 г. и 7 декабря

1787 г.). Результаты политики власти в отношении Степи.

Тема. Казахи в политике Российского правительства в XIX в.

Тема 6. Российская власть и имперские окраины: имперские модели управления

Колонизация Сибири в XVII-XX вв.: Основные этапы, направления и методы Геополитический аспект имперской

экспансии: взаимоотношения с Китаем, Японией, США. Судьба русской Америки. Формы и методы управления

Сибирью в XVIII - начале ХХ вв. Административная реформа М.М.Сперанского (1820-е гг.), ее значение.

Политика Российского государства по отношению к коренным народам Сибири с XVII до начала ХХ вв.

Переселение в Сибирь и на Дальний Восток в третьей четверти XIX в.; экономическое освоение сибирских и

дальневосточных пространств. Сибирская каторга и ссылка. Формирование сибирской идентичности.

Областничество как политическое движение.

Центральная Азия в имперской политике России во второй половине XIX в.

Проблемы освоения колониальных пространств : завоевание, изучение, покорение. Завоевание Средней Азии в

правление Александра II.

Модели управления в Средней Азии.Ислам в системе управления и конфессиональной политике Российской

империи.

"Научное завоевание" Востока: становление российского востоковедения.

Роль среднеазиатских владений в экономической системе империи.

 

 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

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. -

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 2.http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Интернет-История - http://www.internet-history.org.ru/

Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). -

http://www.rubricon.ru

 

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Российское образование: федеральный портал - http://www.edu.ru

Электронная библиотека РГБ - http://elibrary.rsl.ru/

 

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

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Необходимо обращать

внимание на понятия, раскрывающие содержание изучаемых проблем, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или

иных теоретических положений.  

 

Практические занятия будут проходить как в докладной форме, так и в интерактивной.  

 

Во время учебного процесса студенты выполняют ряд письменных работ: домашнее задание, научный доклад,

контрольную работу.  

 

Письменное домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по подготовке письменной работы

либо по теме, предлагаемой преподавателем. При подготовке к письменного домашнего задания необходимо

обратиться к изучению рекомендованных источников и литературы. Вначале следует прочитать лекции

преподавателя, учебное пособие, затем приступить к изучению монографической литературы. В ходе подготовки

к семинару следует вести конспектирование учебного материала, составлять конспект. Записи имеют

первостепенное значение при изучении источников и литературы. Они помогают понять построение изучаемого

материала, выделить основные положения авторов трудов, проследить логику исследования и тем самым

проникнуть в творческую лабораторию.  

Домашнее задание является научным исследованием студента, в котором он должен проявить индивидуальные

способности, умение работать с рекомендованной литературой на русском и иностранных языках, источниками,

осуществлять поиск информации в Интернете. По своему объему, форме подготовки и по содержанию домашнее

задание приближается к требованиям, предъявляемым к реферату. Домашнее задание (в зависимости от темы)

составляет 5-8 стр.  

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов:  

уяснение (осмысление), с учетом полученных в Университете знаний, избранной темы письменной работы;  

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, источников;  

- анализ и систематизация собранных по теме работы источников и литературы;  
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- подготовка плана написания работы;  

- написание текста.  

 

Написание научного доклада позволит студенту овладеть методикой работы с источниками и литературы,

приобрести умение научно логично излагать научный материал, обосновывать свои выводы, и, в целом,

выработать навыки создания исследовательской работы.  

Доклад имеет свой план. Он всегда подразделяется на введение, главы и заключение, списка использованных

источников и литературы. Во введении дается постановка темы: определяется ее актуальность, круг

исследовательских задач и вопросов, необходимых для раскрытия данной темы. Важной частью введения

является критический разбор источников и литературы: наличие комплекса источников, их виды, достоинства,

степень изученности вопроса в историографии. Основная часть работы представляет собой проблемное

изложение и анализ конкретных аспектов данной темы. Эта часть делится на главы или разделы, посвященные

коренным проблемам темы доклада. Они, в свою очередь, могут быть подразделены на параграфы в соответствии

с поставленными в главах вопросами. В конце каждой главы рекомендуется кратко сформулировать выводы по

существу изложенного материала. В заключение подводится итог анализу темы, четко формулируются выводы,

дающие ответы на вопросы поставленные во введении.  

В начале написания доклада студент консультируется с преподавателем относительно важнейших по его теме

источников и монографий. Одновременно он расширяет  

круг источников и литературы путем самостоятельного ознакомления с каталогами библиотеки. Ознакомясь с

литературой и источниками студент составляет план доклада и обсуждает его с руководителем семинара. После

написания доклада, он сдается преподавателю на проверку. Далее он совершенствуется и выносится на

обсуждение. Для обсуждения доклада назначается рецензент. Содержание рецензии обсуждается и

редактируется с преподавателем. Все студенты готовятся к обсуждению очередного доклада. Студентам

задается изучение ключевых, дискуссионных проблем темы, рекомендуются источники и литература. Доклад

излагается студентом в течение 15-20 минут, после чего студент отвечает на вопросы.  

 

Работа студентов на тематическом семинаре (в интерактивной форме) направлена на приобретение навыков

анализа источников, изучение исторического контекста рассматриваемых проблем, историографии проблемы.

При подготовке к данному виду занятий следует внимательнее отнестись к понятийному аппарату. В силу этого

студентам предлагается вести словарь понятий, как при докладной форме занятий, так и при занятиях в

интерактивной форме. При подготовке к семинару следует ознакомиться с основными вопросами темы,

подлежащие изучению. Затем следует прочитать лекционный и соответствующий раздел учебника, выявить новые

явления, которые появились в изучаемом периоде по сравнению с предшествующими, попытаться дать

объяснение тем или иным фактам. Важной стороной освоения курса является также изучение монографической

литературы. Важнейшей частью самостоятельной работы студента является работа с основными источниками по

истории Отечества. Ознакомление с насыщенным конкретным материалом по курсу обогатит знание и даст

возможность свободно оперировать фактами на семинаре и участвовать в дискуссии. Поэтому для полноценного

изучения курса нужно ознакомиться с соответствующими документами, помещёнными в хрестоматиях или

тематических сборниках документов. Неотъемлемой частью работы студента с источниками является их

конспектирование.  

 

Подготовка к 'экзамену (зачету) заключается в изучении и тщательной проработке учебного материала

дисциплины с учетом учебников, учебных пособий, лекционных и  

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету); подготовка к ответу на

вопросы, содержащиеся в билете. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзаме�ну (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту ра�боту целесообразно отвести

большую часть времени. Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного материала, который

за�ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Весьма эффективной

подготовкой является и написание кратких конспектов по экзаменационным вопросам. Часть времени следует

уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.  

 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются информацией, найденной

в учебных пособиях. Литература для подготовки к экзамену, (зачету) рекомендуется преподавателем.  

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и

на степень понимания излагаемых проблем.  

Следует точно запоминать термины и понятия, поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие

уяснить их сущ�ность и отличить от других.  
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 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;

- 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 46.04.01

"История" и магистерской программе "История России и стран ближнего зарубежья".
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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.


