
 Программа дисциплины "Методология научного исследования в зарубежном регионоведении"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение".

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт международных отношений

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения
 

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Методология научного исследования в зарубежном регионоведении
 
Направление подготовки: 41.03.01 - Зарубежное регионоведение
Профиль подготовки: Германо-российские исследования
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Методология научного исследования в зарубежном регионоведении"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение".

 Страница 2 из 11.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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
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)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Методология научного исследования в зарубежном регионоведении"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение".

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и): Закиров А.В. ; доцент, к.н. (доцент) Калимонов И.К. (кафедра регионоведения
и евразийских исследований, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия),
Ildar.Kalimonov@kpfu.ru
 
 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-6 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных,
способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном
пространстве; базовыми методами и технологиями управления информацией, включая
использование программного обеспечения для ее обработки, хранения и представления  

ОПК-10 способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем  

ОПК-8 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)
специализации  

ОПК-9 способностью владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно
интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и
глобальном контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 основные понятия и категории философии и социологии науки; исторические этапы развития научного знания  
основные принципы системного подхода;  
базовые принципы исторического и политологического подходов  
основные современные научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории международных
отношений, сравнительной политологии, экономической теории  
классические и современные теории общественно-политического развития стран(ы) профильного региона
 Должен уметь:
 свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по странам профильного региона  
самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям
региональных событий, явлений и концепций  
владеть навыками их анализа в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах  
владеть базовыми навыками комплексного страноведческого и регионального исследования  
уметь выделять ключевые параметры и тенденции социального, политического, экономического развития стран
региона специализации  
владеть базовыми навыками системного анализа общественно-политических и социально-экономических процессов  

уметь анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом уровне с учетом
исторической ретроспективы  
владеть базовыми навыками сравнительного анализа общественно-политических процессов
 Должен владеть:
 владеть владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук  
владеть навыками анализа в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах  
владеть базовыми навыками комплексного страноведческого и регионального исследования  
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владеть базовыми навыками системного анализа общественно-политических и социально-экономических процессов  

владеть базовыми навыками сравнительного анализа общественно-политических процессов.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 самостоятельной оценки и интерпретации найденной информации  
уверенной коммуникации в глобальном виртуальном пространстве  
применять базовые прикладного междисциплинарного исследования  
готовность использовать основные общенаучные методы (анализ, синтез и т.д.)
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)"
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 - 18 часа(ов), практические занятия - 18 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

Се-
местр

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

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Наука как способ познания мира. Место
и роль методологии научного исследования в
структуре научного познания. 7 2 0 2 0 0 0 4

2. Тема 2. Генезис науки и развитие методов
научного исследования. 7 2 0 2 0 0 0 4

3. Тема 3. Основные этапы развития научного
познания. 20 век. 7 2 0 2 0 0 0 4

4.
Тема 4. Структура научного знания:
эмпирический и теоретический уровни познания 7 2 0 2 0 0 0 4

5. Тема 5. Методы и формы эмпирического
познания. 7 2 0 2 0 0 0 4

6. Тема 6. Методы и формы познания
теоретического уровня. 7 2 0 2 0 0 0 4

7.
Тема 7. Проблемы интеграции и
дифференциации научного знания. Методы
междисциплинарного исследования. 7 2 0 2 0 0 0 4

8. Тема 8. Методы географических наук. 7 2 0 2 0 0 0 4



 Программа дисциплины "Методология научного исследования в зарубежном регионоведении"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение".

 Страница 5 из 11.

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

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

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

9.
Тема 9. Методы социальных и гуманитарных
наук: экономика, политика, общество, история. 7 2 0 2 0 0 0 4

 Итого  18 0 18 0 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Наука как способ познания мира. Место и роль методологии научного исследования в структуре
научного познания.
Наука как способ познания мира. Место и роль методологии научного исследования в структуре научного познания.
Специфика научного познания.
Понятие методологии и ее уровней. Природа и функции метода научного познания. Научное и вненаучное знание:
критерии научности. Язык как средство построения и развития науки.

Тема 2. Генезис науки и развитие методов научного исследования.
Генезис науки и развитие методов научного исследования. Методологические программы Р.Декарта и Ф.Бэкона.
Новоевропейская классическая наука. Основные этапы развития научного познания. Классическая наука (19 - нач 20
вв.). Первичные теоретические модели и законы. Значение проблемы в научном исследовании. Проблемные ситуации в
науке. Роль интуиции, веры, аналогий и догадок в теоретическом исследовании. Становление развитой научной теории
как высшей формы организации научного знания.
Тема 3. Основные этапы развития научного познания. 20 век.
Основные этапы развития научного познания. 20 век: неклассическая наука: релятивизм и эволюционность систем и
объектов. Основные этапы развития научного познания: постнеклассическая наука. 1970-е гг. 20 века ? начало 21 века.
Нелинейный (многовариантный) эволюционизм, контекстуальность научного знания, методологический плюрализм
Тема 4. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни познания
Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни познания Структура эмпирического знания.
Структура теоретического знания. Соотношение эмпирического и теоретического уровней знания. Основные функции
науки. Наука и мифология. Наука и идеология. Социокультурные основания науки. Три ключевых типа культуры -
идеациональный, идеалистический и чувственный. Три системы истины.Наука как часть культуры. Естествознание и
преодоление установки на генерализацию.
Социально-гуманитарные науки с позиций синергетики.Прагматизм социальных наук. Социальное проектирование и
модели конкретных состояний на ближайшую перспективу. Проблема соотношения морали и политики, закона и
правды, эффективности и справедливости, свободы и ответственности
Тема 5. Методы и формы эмпирического познания.
Методы и формы эмпирического познания. Наблюдение, сравнение, измерение. Эксперимент как метод
эмпирического познания. Компоненты наблюдения. Наблюдатель. Объект исследования. Условия наблюдения.
Средства наблюдения.
Качественное наблюдение. Количественное наблюдение. Эксперимент. Исследовательский (поисковый) эксперимент;
проверочный (контрольный) эксперимент; воспроизводящий эксперимент; изолирующий эксперимент;качественный и
количественный эксперимент;
физический, химический, биологический, социальный эксперимент.
Эксперимент натуральный и умственный. Контролируемый и неконтролируемый эксперимент.Методы
абстрагирования, индукции, фальсификации. Гносеологическая функция приборов в эмпирическом исследовании.
Тема 6. Методы и формы познания теоретического уровня.
Методы и формы познания теоретического уровня. Значение и роль предпосылочных методологических структур в
системе теоретического знания. Методы естественных и социально-гуманитарных наук. Взаимосвязь теории и метода.
Методологическая функция научной картины мира. Стиль научного мышления и его значение в научном
исследовании. Парадигма как базовое понятие методологии исследования. Роль научно-исследовательской программы
в научном познании.
Тема 7. Проблемы интеграции и дифференциации научного знания. Методы междисциплинарного
исследования.
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Проблемы интеграции и дифференциации научного знания. Методы междисциплинарного исследования. Методы
междисциплинарного исследования? История развития науки: интегральные и дифференциальные тенденции.
Глобальный интегрализм как современная форма взаимодействия наук. Общенаучные и частнонаучные методы
исследования. Методы междисциплинарного исследования. Общенаучные методы познания в регионоведении.
Тема 8. Методы географических наук.
Методы географических наук. Картографический метод. Исторический метод. Статистический метод, Демография и её
методы. Сравнительно-географический метод. Метод географического районирования. Географический прогноз. ГИС
- геоинформационные системы. Экономическая география и системный подход. Основы системного анализа.
Тема 9. Методы социальных и гуманитарных наук: экономика, политика, общество, история.
Методы социальных и гуманитарных наук: экономика, политика, общество, история. Общие методы изучения
исторической реальности. Понятие методологии, методики и техники научного исследования в социальных науках.
Историко-системный метод. Сравнительный метод. Идиографический метод. Вопросно-ответный метод. Анализ
документов. Методы опроса. Биографический метод ? метод исследования субъективной стороны общественной жизни
индивида. Проективные методы ? способ опосредованного изучения личных особенностей человека по результатам его
продуктивной деятельности. Социометрия ? применение математических средств к изучению социальных явлений.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- 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 Гумер - http://www.gumer.info/
И. Лакатос. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ -
http://philosophy.ru/library/lakat/01/0.html
И.Н. Кузнецов. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-аналитической работе -
http://www.evartist.narod.ru/text/21.htm
научно-образовательный форум по международным отношениям - http://www.obraforum.ru/
Философия науки и техники - http://filosof.historic.ru/books/c0028_1.shtml
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
"конспектирование" приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль,
излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать
дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени
будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание
на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале
замечаниями "важно", "хорошо запомнить" и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров
или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при
дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного
восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и
изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с
самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на теоретические
вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,
правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в
ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа
с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических
изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа - прежде всего - работа с литературой, текстами. Работу с литературой
целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее
рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем,
изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов
(научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые
требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста,
то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить
внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,
неторопливого чтения с "мысленной проработкой" материала. Такое чтение предполагает выделение: 1)
главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает
тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку
авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями
по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете
вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
 

зачет Зачет по предмету сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за семестр(ы). На зачете
студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо
проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем
круге вопросов по получаемой специальности.
Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам
предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения зачёта
преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень владения
обучающимся пройденного материала.
Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на
листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов,
статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать
ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на
вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему
справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть
слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные
положения, излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может
привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.
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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 41.03.01
"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.
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