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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-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности  

ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы

общественно-политической направленности по профилю деятельности для

публикации в научных журналах и средствах массовой информации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать: содержание и основные характеристики мегатрендов и глобальных проблем современности;

методологические подходы и методы анализа мегатрендов и глобальных проблем современности

 Должен уметь: 

 оценивать мегатренды мировой политики и глобальная  

безопасность с помощью количественных и качественных индикаторов  

 Должен владеть: 

 навыками поиска, сбора, систематизации и анализа информации о мегатрендах и глобальных проблемах

современности; навыками критического обсуждения ход и содержания мегатрендов, глобальных проблем;

навыками выработки практических рекомендаций по управлению мегатредами и глобальными проблемами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать ход и содержание мегатрендов, давать им квалифицированную оценку, основываясь на

существующей научной и экспертной литературе, методологии и новейших достижениях в области

политических наук.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к обязательным дисциплинам.

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 - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Системный и

альтернативные подходы в

проблематике региональных

подсистем МО

3 9 9 0 12

2.

Тема 2. Тенденции формирования

мировой системы и историческая

специфика формирования

региональных подсистем

3 9 9 0 12

3.

Тема 3. Большая Восточная Азия

как региональная подсистема

международных отношений

3 9 9 0 12

4.

Тема 4. Региональные подсистемы

Европы и Америки

3 9 9 0 18

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Системный и альтернативные подходы в проблематике региональных подсистем МО

Становление концептуального поля мирового комплексного/ зарубежного регионоведения и мировой политики.

Системный подход и теория систем. Основные свойства систем и подсистем. Классификация систем. Качество

систем и принципы управления ими. Безопасность как свойство системы. Общие принципы организации и

механизмы обеспечения безопасности в системе. Особенности и основные направления системного подхода в

МО. Типы международных систем. Законы функционирования и трансформации международных систем.

Системы и подсистемы в МО. Критерии вычленения региональных подсистем. Регионы и региональные

подсистемы. Региональный и глобальный срез МО. Региональные подсистемы и комплексы двусторонних

отношений. Региональные подсистемы и межрегиональные отношения и проблемы. Соотношение системного и

сетевого подходов. Теории ?центра ? периферии?, ?мир-системы?, ?первого?, ?второго?, ?третьего? и

?четвертого? миров. Цивилизации и региональные подсистемы. Цивилизационные миры (исламский, индийский,

конфуцианский, буддийский) и ?культурные ареалы? как региональные подсистемы. Теория культур Томсона и

Видцавски, цивилизационно-культурная концепция акад. Мясникова и их влияние на становление теоретической

и прикладной проблематики региональных подсистем МО. Перспективы эволюции системы международных

отношений и мировой политики: роль национальных государств, наднациональных объединений,

цивилизационных общностей. Перспективы ?исламского фактора? в региональной подсистеме Ближнего и

Среднего Востока, роль индийской цивилизации и государственности в (суб)региональной подсистеме Южной

Азии, роль китайского ?государства-цивилизации? в Большой Восточной Азии и АТР. Концепции сохранения

гегемонии Запада в универсальной мировой цивилизации. Концепции усиления роли Востока: мировые и

региональные аспекты. Понятие субрегиона в регионе. Критерии вычленения субрегионов. Особенности

генезиса и развития субрегиональных группировок де-факто. Особенности становления и развития

субрегиональных группировок де-юре.

Тема 2. Тенденции формирования мировой системы и историческая специфика формирования

региональных подсистем

Пик политического господства в мире стран Запада. Усиление роли стран Востока на первом постколониальном

этапе, рост значения стран Востока в противостоянии политико-идеологических систем в годы ?холодной

войны?. Политико-идеологическое и военно-экономическое соперничество экономически развитого ?северного

Запада? и индустриально-коллективистского ?северного Востока?. Укрепление позиций нефтедобывающих

мусульманских государств Ближнего и Среднего Востока. Освобождение Африканского континента от прямой

колониальной зависимости. Выход КНР на мировую политическую арену. Роль стран НИС. Сдвиги в

геодемографической структуре мира во второй половине XX в. Демографический бум в странах Востока.

Динамика душевых и валовых доходов. Экономическое ?чудо? в Японии и НИС. Хозяйственные успехи Китая и

Индии. Увеличение военно-технических возможностей азиатско-африканских государств. Перспективы

восточных региональных подсистем в мировой системе отношений. Основные тенденции внутреннего и

глобального развития, определяющие будущее региональных подсистем: количественная динамика

экономического роста. Качественные компоненты развития экономической структуры в регионе, эволюция

социальных характеристик региона, развитие гуманитарных характеристик региона (правовые принципы и

нормы, статус личности и национально-религиозных меньшинств, культура, информационное пространство,

стереотипы социального поведения, взаимодействие с внерегиональными влияниями).

Тема 3. Большая Восточная Азия как региональная подсистема международных отношений

Границы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Восточной Азии. Обоснование географической и

геополитической конфигурации. Формирование макрорегиона Большая Восточная Азия (БВА).
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БВА в глобальной системе международных отношений. Конфигурация взаимоотношений государств в БВА.

Внешнеполитическая стратегия и региональные приоритеты США в БВА. Внешнеполитическая стратегия и

региональные приоритеты КНР в БВА. Внешнеполитическая стратегия и региональные приоритеты Японии в

БВА. Внешнеполитическая стратегия и региональные приоритеты России в БВА. Современная геополитическая

расстановка сил в БВА. Критерии порога применения силы и критерий взаимозависимости в БВА и АТР.

Критерий взаимоотталкивания государств БВА и факторы, определяющие конфигурацию региональных

взаимодействий. Типовые разновидности региональных конфигураций взаимодействия: биполярная,

полицентрическая, интегративная.

Специфика интеграционных процессов в БВА. Разработка политической модели ?азиатской демократии и

специфика ее воплощения в разных странах. Политическая интеграция и безопасность, экономическая

интеграция в БВА. Дихотомия ?региональная однородность ? региональная гетерогенность? в БВА. Уровень

внутрирегиональной конфликтности и стереотипы конфликтного поведения. Эволюция общерегиональных

экономических и политических структур и институтов. Уровень автономности и взаимозависимость

внутрирегиональных центров силы (Индия, Китай, Япония, Вьетнам). Центральная Азия как относительно

самостоятельная региональная подсистема международных отношений.

Принципы и правила взаимодействия государств в БВА и АТР. Параметры межгосударственных взаимодействий

в БВА и АТР. Региональная система ценностей. Специфика развития ?синтетической восточноазиатской

цивилизации?. Региональная подсистема в БВА и АТР и проблема регионального ?культурного синтеза?.

Понятие субрегиона. Критерии вычленения субрегионов. Особенности генезиса и развития субрегиональных

группировок в БВА и АТР. Особенности генезиса и развития субрегиональных структур и институтов. Сценарии

взаимодействия и прогнозы региональных и субрегиональных структур и институтов. Проблема экономического

развития российского Дальнего Востока и стратегии России. ?Треугольники роста? и концептуальные идеи

включения российского Дальнего Востока в макрорегиональный рынок.

Тема 4. Региональные подсистемы Европы и Америки 

Региональные подсистемы Американского континента. Североамериканская региональная подсистема в

мировой политике после окончания эпохи биполярного порядка. Изменение характера влияния на

международные процессы. Место и значение в глобальной системе.

Перспективы изменения роли североамериканского региона в мировой политике (сохранения или уменьшения) с

учетом происходящих сдвигов в системе международных отношений в начале XXI в. (фрагментация МП,

дестабилизация, снижение управляемости) и в условиях незавершенности процесса формирования нового

мирового порядка. Влияние интеграционных процессов на латиноамериканском континенте на Северную

Америку. Латинская Америка как региональная подсистема международных отношений. Латинская Америка в

глобальной системе международных отношений. Регион Латинской Америки и глобализация (тенденции

антиглобализма и антиамериканизма). Политическая и экономическая разнородность региона как проблема

консолидации или ослабления подсистемы. Изменение состава и характера внешних факторов, влияющих на

страны подсистемы. Конфигурация взаимоотношений в регионе. Противоречия во взаимоотношениях стран

региона. Роль Бразилии как новой ведущей мировой державы. Латинская Америка и интересы ведущих мировых

держав (КНР, Индия, ЕС, Россия). Деятельность США в регионе и ее последствия для внутрирегиональных

отношений, политического и экономического развития латиноамериканских стран. Перспективы изменения

политики США в регионе в целом и в отношении отдельных стран. Объединенная Европа как региональная

подсистема международных отношений. Поиск новой идентичности Европы после окончания биполярного

порядка. Расширение региональной подсистемы и изменение конфигурации региона, взаимоотношений и

расстановки сил. Становление интегрированного потенциала международного политического влияния ЕС.

Противоречия групповых (страны Западной Европы и страны ЦВЕ) и двусторонних отношений в Евросоюзе.

Европа и Североатлантический альянс. Трансатлантический консенсус и его влияние на позиции ЕС как

самостоятельного игрока в МП. Перспективы превращения Большой Европы в ?сверхдержавный центр силы? в

глобальной политике. Россия и СНГ как региональная подсистема международных отношений. Конфигурация

сил в Евразии. ?Малая Евразия? как новая региональная подсистема и ее геостратегическое значение. Россия

как центр ?Большой? и ?Малой Евразии?. Неоднородность потенциала стран ? участниц СНГ, разная

геополитическая ориентация отдельных стран, серьезные диспропорции в регулирующем потенциале

стран-участниц. ШОС как новый региональный институт. Роль КНР. Политика США в странах СНГ и других

постсоветских странах (?оранжевые революции?). Столкновение российских и американских интересов.

Вероятность распада ?Малой Евразии? как региональной подсистемы. Роль ЕС и отдельных европейских стран

на постсоветском пространстве: элемент дестабилизации и ?отрыва? от России. Перспективы усиления России и

возможности реализации модели ?союза? в ?Малой Евразии? (Россия +).

 

 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.
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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

Мировое комплексное регионоведение - http://znanium.com/catalog/product/773188

Практика зарубежного регионоведения и мировой политики - http://znanium.com/catalog/product/457159

Регионоведение - http://znanium.com/catalog/product/882423

 

 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) 

Международные процессы - www.intertrends.ru

Организация Объединенных Наций - www.un.org

Совет Европы - www.coe.ru

 

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

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей

учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу

зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу,

блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных

понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их

освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному

опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  

 

Письменное дом. задание  

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач.

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения

заданий. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического материала, то есть с

работы над учебником. Письменная домашняя работа выполняется с делением её на части в соответствии со

структурой задания. Ответ по каждому пункту должен включать 1) формулировку проблемы; 2) анализ свойств

конкретной ситуации с применением для решения поставленных целей и задач. Письменное домашнее задание

должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Алгоритм работы

может быть следующим: определение, осмысление и соотнесение с темой эссе собственной позиции по каждой

из рассматриваемых точек зрения; аргументированное оформление своей позиции в отношении каждой из

анализируемых точек зрения в форме тезисов: выбор эффектной цитаты, точной мысли, интересного факта,

убедительного аргумента. Мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют

аргументы. Аргументация своей позиции должна опираться на факты общественной жизни, мнения специалистов,

а не сводится к простому описанию на основе непроверенных источников информации.  

 

Методические указания по написанию рефератов.  

 

Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение

длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная;

адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он

должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  

1. Титульный лист  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Список источников литературы, здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  

 

Научный доклад  
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Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В

работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников,

изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские способности. При

написании текста доклада в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) проблем и

сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения

их частных моментов. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: постановка

проблемы; варианты решения; аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. Содержание доклада должно

отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной

проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое

значение в настоящее время.  

 

Методические рекомендации подготовки к экзамену  

Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента период в его учебно-познавательной работе.

Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего изучения дисциплины - с первой лекции до последней

консультации.  

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.Студентам предъявляются на

выбор билеты, включающие два вопроса. В ходе проведения экзамена преподаватель вправе задавать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень владения обучающимся пройденного материала.  

Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие основные этапы.  

1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен, они даются заблаговременно преподавателем их анализ и

предварительная оценка. Важно определить какие вопросы есть в конспекте, насколько полно они освещены и

отработаны, по каким вопросам сохранились записи при подготовке к семинарским занятиям и какого их

качество. Полезно составить список непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы 'под рукой'. Это

поможет целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.  

2.Повторение вопросов. Основную помощь в этом процессе должен оказать заранее отработанный надежный

конспект лекций. К нему следует добавить записи, сделанные при подготовке к семинарским занятиям,

индивидуальным собеседованиям и контрольным работам.  

 

 

 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.

 

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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


