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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

ПК-17 Владеть правилами этикета, ритуалов, этническими и нравственными нормами

поведения, принятыми в иноязычных культурах  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

  

предмет и задачи курса, теоретико-методологические и методические проблемы изучения истории

взаимодействия России с мировым сообществом;  

  

историческое время формирования и развития различных культур, принципы их исторической периодизации,

хронологию событий и специфику исторических фактов;  

  

историческое пространство формирования и развития культур России и мира в новое и новейшее время;

специфику природно-географических условий, этнических процессов в этих регионах;  

  

историческое движение: эволюцию и динамику в развитии материальной культуры, социальных структур,

духовной культуры, религиозных, этических и эстетических систем и ценностей;  

  

методы исторического познания и методику работы с историческими источниками.  

  

  

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  

  

применять на практике научно-критический метод в оценке учебно-методической и научно-исследовательской

литературы истории взаимодействия культур России и мира;  

  

адекватно отражать и передавать логически систематизированное знание ;  

  

работать с историческими источниками;  

  

посредством конкретно-исторического анализа давать научную интерпретацию исторического факта, события,

явления, процесса;  

  

  

  

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть:  

  

культурой исторического мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановки цели и выбору путей ее достижения;  

  

навыками работы с разнообразной информацией для решения учебных, профессиональных и социальных

задач;  
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способностью анализировать социально-значимые процессы и проблемы культуры, используя базовый

материал новой и новейшей истории зарубежных стран;  

  

способностью использовать базовый материал по истории нового времени, умения и навыки работы с

историческими источниками в дальнейшей учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.02 "Регионоведение России (Россия и ее регионы в сфере

международных отношений (с углубленным изучением иностранных языков))" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Цивилизационные

особенности России в ее

историческом развитии

7 8 4 0 9

2.

Тема 2. Основные тенденции

развития культуры в эпоху

информационной революции

7 6 2 0 9

3.

Тема 3. Проблемы межкультурного

диалога России со странами

Западной цивилизации

7 6 2 0 9

4.

Тема 4. Проблемы межкультурного

диалога России со странами

мусульманского Востока и

Дальневосточного региона

7 6 2 0 9

  Итого   26 10 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Цивилизационные особенности России в ее историческом развитии

Российская цивилизация - одна из крупнейших цивилизационных общностей на территории Евразии. В Евразии

цивилизационное развитие человечества достигло своей предельной концентрации, где выявилось

максимальное разнообразие его моделей, в том числе взаимодействие Востока и Запада.

Полиэтничность и поликонфессио- нальность России обусловили сложность самоидентификации и ?выбора? в

Евразийском пространстве. Для России характерно отсутствие монолитного духовно-ценностного ядра, ?раскол?

между традиционными и либерально-модернистскими ценностями, трансформация этнического начала. Отсюда

проблемы с национальноцивилизационной идентичностью, можно сказать существует кризис идентичности.
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Принадлежность к российской цивилизации многих народов, разных религий предопределено тем, что они

совместно проживают в течение длительного времени на определенной евразийской территории, их связывают

вековые духовные, социальные, человеческие связи, совместное создание культурных ценностей и

государственных структур, их общая защита, общие беды и удачи, - все это утверждало у многочисленного и

многоконфессионального населения чувство сопричастности судьбам России, ряд общих, ставших глубинными

для психологии российских этноконфессиональных общностей представлений, предпочтений, ориентаций.

Тема 2. Основные тенденции развития культуры в эпоху информационной революции

Информационное общество как социальная, экономическая и культурная система стало объектом внимания

исследователей уже с 60-х гг. XX века, когда стали очевидными черты смены парадигмы эпохи. В это же время

конституировался и сам термин ?информационное общество?, введенный в научный оборот почти одновременно

американскими и японскими исследователями.

Основным признаком и качественным параметром общества нового типа была признана особая роль знания и

основанных на нем технологий, доминирование информации, ускорение технического прогресса, уменьшение

доли материального производства в совокупном общественном продукте, развитие сектора услуг, повышение

качества жизни.

Формирование концепций информационного общества было обусловлено стремительными изменениями в

технологической сфере, что привело к доминированию цивилизационного подхода к историческому процессу,

позволяющему фиксировать различные стадии цивилизационного развития человечества по пути

технологического прогресса. Обоснование Д. Беллом существования доиндустриального, индустриального и

постиндустриального общества, С. Лэшем и С. Круком ? предмодернистского, модернистского и

постмодернистского этапов социального развития, А. Тоффлером ? ?первой?, ?второй? и ?третьей? волны, П.

Дракером ? капиталистического и посткапиталистического общества, Р. Инглегартом ? модернизации и

постмодернизации, по существу, означало построение комплексной теории общественной эволюции, теории

прогресса. Очевидно, что в границах обозначенных концепций акцентировались различные составляющие

процессов развития ? экономические, политические, информационно-технологические, социокультурные, что

привело к развитию теории информационного общества, которая стала столь же влиятельной, как

постиндустриальная концепция и концепция постмодернити.

Тема 3. Проблемы межкультурного диалога России со странами Западной цивилизации

В проблеме Запад ? Восток находят преломление вопросы, неотвратимо стоящие перед человеком на рубеже

второго и третьего тысячелетия. Западная культура обладает внутренней синергетической способностью к

критическому осмыслению собственного опыта, к осознанию и изменению мировоззренческих оснований

культурного существования. Образцом такого рефлексивного опыта выступила критика цивилизации Ж.-Ж.

Руссо, культурный нигилизм Ф. Ницше, разграничение культуры, как духовно-идейной основы и цивилизации как

технологической и организующей реальности, проведенное Ф. Теннисом и О. Шпенглером. Несмотря на это,

нарастающая острота противоречий жизни современного человечества внутренне связана с новоевропейской

парадигмой понимания человека и мира. Духовно-практическая и социально-практическая реализация данной

парадигмы обусловила глубокие перемены в культурной жизни человечества, значительные приобретения и

серьезные утраты. Опасность духовной деградации человека коренится в продолжающемся доминировании

Запада, в нарастающей экспансии западной цивилизации.

В условиях, когда проблематично само выживание человеческого рода, сохранение и актуализация культурного

многообразия человечества выдвигается в число насущных мировоззренческо-методологических и

духовно-практических задач. В решении этой задачи давно обозначен определенный теоретический задел.

В рамках цивилизационного подхода (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин)

помимо отрицания линейного представления об историческом движении, важно утверждение того, что всякая

отдельная культура, понимаемая как целостность, является ?другим?, но не менее ценным способом

существования этноса в условиях его ?экологической ниши?, временных и пространственных рамок, тем самым

была поставлена под сомнение правомерность европоцентризма.

Проблема существует до тех пор, пока не разрешено породившее ее противоречие. Противоречивость ценностей

Запада и Востока не стерли ни процессы европеизации, ни цивилизационные достижения гуманистического

универсализма, ни всеобщие интеграционные процессы, носящие необратимый характер, ни формирование

особого глобалистского мировоззрения. Проблема остается, более того, обостряется в связи с масштабностью и

глубиной сегодняшней постановки вопроса о судьбах человеческой цивилизации в целом

Тема 4. Проблемы межкультурного диалога России со странами мусульманского Востока и

Дальневосточного региона
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С распадом некогда единого советского социокультурного пространства прекратила свое существование общая

гуманитарная, в том числе образовательная система, которая была признана достаточно конкурентоспособной

для мирового рынка. Обретение независимости государств-участников СНГ придало импульс внутренним

процессам переосмысления их социокультурной идентичности. В гуманитарной сфере активизировалось

автономное формирование образовательных учреждений с учетом национальной специфики каждого из

государств постсоветского пространства, однако - на основе их общего культурно-исторического наследия.

Современный процесс ориентации стран СНГ на собственную социокультурную самобытность приводит к росту

еще большей культурной, религиозной, языковой гетерогенности и, соответственно, объективно способствует

появлению новых социальных противоречий в рамках гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Возникает ряд

дискуссионных вопросов, требующих нового осмысления, в частности - проблема реинтеграции в СНГ, проблема

поиска новых механизмов социально-гуманитарного взаимодействия, проблема сохранения за русским языком

статуса языка межнационального общения и образования.

Социокультурное пространство стран СНГ, исторически отличающееся своей уникальной поликультурной

коммуникативной соотнесенностью, в духе времени восприняло особое звучание риторики активно

формирующегося глобального информационного общества. Факт возникновения и активного развития сетевых

сообществ является одним из наиболее ярких проявлений культуротворческих возможностей современной эпохи.

Данный социальный феномен не всегда вписывается в общепринятые классификации и, тем самым, выявляет

некоторые ограничения использования традиционного методологического инструментария. Интеграционные

процессы, связанные с формированием сетевых сообществ в сфере высшего образования, включают многие

государства современного мира и, одновременно, дополнительно усложняют процесс самоидентификации

участников своих транснациональных образовательных проектов. При всей сложности процесса выстраивания

эффективных сетевых (информационных) взаимодействий в сфере науки и высшего образования,

социокультурное пространство СНГ заслуживает особого внимания тем, что здесь накоплен определенный

культуротворческий потенциал, способствующий формированию устойчивой модели информационного

?общества знания? качественно нового формата.

В границах стран Содружества инициируется поиск действенных механизмов реализации инновационных

стратегий бесконфликтного развития поликультурных сетевых сообществ, сопряженный с формированием

концептуально новой общей научно-образовательной системы. Подобная ситуация делает особенно актуальным

исследование методологического значения концепции межкультурного диалога как фактора развития новаций и

усиления интеграции в сфере науки и высшего образования стран СНГ, в условиях объективной необходимости

формирования сетевых (информационных) сообществ. Своевременности предпринятому исследованию также

придает факт значительного расширения источниковой базы, благодаря плодотворной научно-практической

деятельности Базовой организации по языкам и культуре

 

 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

 

 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);
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- 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) 

Всеобщая история - http://www.world-history.ru/

История России. Федеральный портал История РФ. - http://histrf.ru/

Хронос. Всеобщая история в интернете - http://www.hrono.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

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. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной

связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение заданий к практическому занятию базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется

использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед

выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и

перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в образовательном

учреждении разрабатываются учебные пособия, методические рекомендации по

самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, лабораторным,

практическим и т.п.) с учетом специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента

студентов, объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня

сложности, уровня подготовленности обучающихся.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста;

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками;

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

техники и Интернет-ресурсов и др.;

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста);

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц,

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение словарей,

справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных

задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных производственных

(профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым играм; проектирование и

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка

презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ;

опытно-экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и

компонентов профессиональной деятельности и др.

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем

разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для

эффективного управления данным видом учебной деятельности обучающихся.

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на

одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для

удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы,

что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к

итоговой аттестации по дисциплине.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,

самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной

деятельности.

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда,

затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет

внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки,

бюджета времени. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших

учебных заведений

. При возможности выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки

учебной литературы

начиная с 2000-х гг.., следует использовать второе или третье издание книги, желательно

содержащее указание

что издание 'переработано и дополнено'. Это дает некоторую надежду, что выявленные ошибки

будут устранены.

По возможности, следует перепроверять сведения, содержащиеся в учебниках по другим

видам изданий и

источникам. Следует также учитывать, что некоторые ошибки переносятся из одного учебника в

другой, поэтому

при подготовке к экзаменам будет полезно обратиться к лекционному курсу, в котором

обращалось внимание на

некоторые из наиболее распространенных ошибок.

Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов - ответ не по вопросу.

Поэтому при

подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить

возникшие

неясности во время консультации.

Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете

получить гарантированно точный и правильный ответ.

При подготовке экзаменационных вопросов желательно их проговаривать вслух. Эта

рекомендация может быть

особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют достаточного

опыта ответов в

разговорной форме.

При подготовке к зачету следует использовать фрагмент рабочей программы, раскрывающий

содержание

тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене и может оказать существенную помощь при

подготовке к

ответу в аудитории.

Если в день зачета вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и

оформить

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В этом

случае будет

оформлено продление сессии без каких-либо неприятных для сдающего последствия.

Не следует брать на зачет шпаргалки. Если они есть, их следует оставить коллегам при входе в

аудитории

Наличие посторонних материалов резко повышает вероятность получения

неудовлетворительной оценки,

поскольку, как показывает практика, студент стремится воспользоваться ими, даже если знает

ответ на вопрос. А

наличие посторонних материалов влечет за собой получение неудовлетворительной оценки.

При получении билета внимательно вчитайтесь в текст вопросов. Приходится сталкиваться с

ситуацией, когда

студенты получают 'неуд' из-за того, неправильно идентифицируют римские числа,

обозначающие века. И

скажем, вместо ответа на вопрос 'Управление в XVII в.', отвечают на вопрос 'Управление в XVIII

в.', получая,

соответственно, неудовлетворительную оценку за ответ не по вопросу. В последнее время

приходится

сталкиваться с ситуацией, когда студенты просто не знают римских цифр, которыми в билетах

обозначаются

века. Поэтому, на всякий случай, рекомендуем обновить правила обозначения чисел римскими

цифрами. Точно,

также, учитывая результаты реформы образования, рекомендуем обратить внимание и на

другие дисциплины,

знания по которым могут потребоваться при сдаче экзамена. В частности, полезно будет знать

расположение

сторон света и их расположение на картах (т.е. нужно знать, где находятся север, юг, запад и

восток.).

Отсутствие таких знаний также может стать препятствием для успешной сдачи зачета.

На черновике, выданном для подготовки к ответу желательно записать свою фамилию, число и

группу.

При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует обращаться с
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вопросами только к

преподавателю. Никакие отвлечения других студентов, находящихся в аудитории не допускаются и будут

расценены как нарушение процедуры зачета, что влечет выставление неудовлетворительной оценки.

Преподавателю можно задать любой вопрос, но следует помнить, что он не в праве отвечать на вопросы по

существу ответа.
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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.

 

 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 41.03.02

"Регионоведение России" и профилю подготовки "Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с

углубленным изучением иностранных языков)".
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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.


