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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-4 владение знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой коммуникации,
средствах массовой информации, особенностях их функционирования в современном
мире  

УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные параметры, основания и конкретно-исторические проявления социального, этнического,
конфессионального, культурного разнообразия человечества  
- теории социально-гуманитарных наук, позволяющие решать теоретические и практические проблемы, связанные с
социальными, культурными этническими, конфессиональными различиями людей и социальных групп.  
- основные категории, концепции и методы коммуникативистики, политической коммуникативистики;
концептуальные основы производства информации, ее кодирования/декодирования, презентации и распространения
в различных социальных средах; факторы способствующие и препятствующие эффективным коммуникативным
процессам; основные этапы формирования современных медиасфер; общее и особенное в функционировании и
развитии масс-медия на современном этапе.  
  

 Должен уметь:
 - применять теоретические знания в области политического конфликта в рамках различной деятельности (научно-
исследовательской, управленческой, прогностической, аналитической и пр.); использовать потенциал гуманитарных
наук для формирования жизненной стратегии.  
- понимать мировоззренческие, ценностные, поведенческие установки участников политического конфликта при
взаимодействии с ними  
- конструктивно общаться с участниками политического конфликта, учитывая и уважая их личностные и культурные
особенности.  
  

 Должен владеть:
 - методами, техниками разработки, корректировки собственной гражданской позиции, жизненной стратегии;
грамотно и эффективно использовать полученное знание о политическом конфликте в профессиональной
деятельности.  
 - методами интерпретации и исследования социальных, культурных, этнических, конфессиональных особенностей
социальных групп  
- навыками гармоничного взаимодействия и совместной работы с участниками политического конфликта с учетом
их социальных, культурных, этнических, конфессиональных особенностей  
  
  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 к анализу основных этапов развития политических конфликтов и выработке способов и методов урегулирования
политических конфликтов;  
применять полученные навыки на практике.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.04 "Политология (Политические технологии и политический менеджмент)" и
относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 8 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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. Тема 1. Предмет политической
конфликтологии 5 2 0 2 0 0 0 0

2.
Тема 2. Тема 2. Развитие знаний о конфликтах в
политической науке и теории международных
отношений

5 2 0 2 0 0 0 0

3. Тема 3. Тема 3. Теория политического конфликт 5 2 0 2 0 0 0 1

4. Тема 4. Тема 4. Процесс завершения конфликта 5 2 0 4 0 0 0 1

5. Тема 5. Тема 5. Переговоры в политическом
конфликте 5 2 0 4 0 0 0 1

6. Тема 6. Тема 6. Посредничество в политическом
конфликте 5 2 0 4 0 0 0 1

7. Тема 7. Тема 7. Этнополитические и
этноконфессиональные конфликты 5 2 0 4 0 0 0 1

8.
Тема 8. Тема 8. Международно-политические
конфликты 5 2 0 4 0 0 0 1

9. Тема 9. Тема 9. Консенсус и политическая
стабильность 5 2 0 4 0 0 0 1

10. Тема 10. Тема 10. Политический экстремизм и
терроризм 5 2 0 4 0 0 0 1

 Итого  20 0 34 0 0 0 8

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Предмет политической конфликтологии
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Политические изменения. Политический конфликт как форма политического изменения. Понятие политический
конфликт. Социальные и политические конфликты. Социальная напряженность. Конфликтная ситуация.
Противоречие и конфликт. Политический кризис и политический конфликт. Модели развития политического кризиса.
Война. Революция. Терроризм. Конфликт и консенсус. Политическая конфронтация. Проблема институционализации
политических конфликтов. Теория конфликта, социология конфликта, политическая конфликтология. Теоретическое
и прикладное конфликтологическое знание. Статистические, социологические, психологические методы, применяемые
политической конфликтологией. Тестирование. Модульная методика, ситуационный метод. Измерение политической
напряженности и политической конфликтности. Конфликтологическая экспертиза российского социума.
Эмпирические показатели политической конфликтности. Конфликтологический мониторинг политического процесса.
Прогноз развертывания политических конфликтов
Тема 2. Тема 2. Развитие знаний о конфликтах в политической науке и теории международных отношений

Социал-дарвинистская школа социологии о феномене социального конфликта. Типология конфликтов Л. Визе. К.
Маркс как предшественник современной диалектической теории конфликта. Социология конфликта Г. Зиммеля.
Социальный конфликт в концепциях: М. Вебера, П. Сорокина. Конфликт и конкуренция (Р. Парк). "Теория
конфликта" как систематическая альтернатива "теории порядка". Книга Дж. Рекса

"Ключевые проблемы в социологической теории" (1961 г.) Функции социального конфликта (Л. Козер). Р. Дарендорф
о социальных и политических конфликтах современности. Д. Локвуд и Дж. Голдторп как неомарксистские теоретики
конфликта. Конфликт и консенсус в современных общественных процессах (С.М. Липсет). Концепция структурного
насилия и структурных конфликтов Й. Галтунга. "Общая теория конфликта" (К.Боулдинг, Л. Крисберг). Исследования
конфликтов в политической науке. Теория политических структур (групп). Теория политической стабильности. Теория
международных конфликтов в политическо й науке. Теория человеческих потребностей. Теория разрешения
конфликтов (conflictresolution): Дж. Бертон, К. Митчел. Междисциплинарный и адисциплинарный подходы в
современной конфликтологии. Советские общественные науки о социальных конфликтах. "Бесконфликтное
общество". Дискуссия о социальных противоречиях в журнале "Вопросы философии" (А.Бутенко).
"Конфликтологический бум" в отечественных социальных науках в 90 - е гг. XX века. Современные исследования
политических конфликтов (А. Глухова, М. Лебедева, Л. Рубан, В. Смирнов, С. Эфиров и др.).

Тема 3. Тема 3. Теория политического конфликт
Причины политических конфликтов. Неравенство как главная причина политических конфликтов (Р. Даль). Условия и
факторы возникновения политического конфликта. Выявление политических конфликтов. Движущие силы и
мотивация конфликта. Ресурсы и борьба за ресурсы в политической сфере. Субъекты политического конфликта. Типы
политических конфликтов. Плюрализм оснований при типологизации политических конфликтов: интенсивность
уровня антагонизма, направленность развития, скорость, "механизм" разрешения, сложность, важность, форма,
содержание, уровень насилия и др. Всеобщие и частичные политические конфликты. Горизонтальные и вертикальные
политические конфликты. Явные и латентные политические конфликты. Глобальные, межгосударственные,
региональные и локальные политические конфликты. Военные конфликты. Конфликт потребностей. Конфликт
интересов. Ценностный конфликт. Конфликты с нулевой и ненулевой суммой. Функции политического конфликта.
Политический конфликт как норма политического процесса. Позитивные и негативные функции политического
конфликта. Возможности предотвращения (предупреждения) политических конфликтов. Стадии развития
политического конфликта: предконфликтная, конфликтная, послеконфликтная. Р. Дарендорф об этапах развития
конфликта. Процесс управления политическим конфликтом. Управление и урегулирование политического конфликта.
Предотвращение политических конфликтов. Возможности устранения (снятия) конфликта
Тема 4. Тема 4. Процесс завершения конфликта
Завершение политического конфликта. Способы завершения политического конфликта: урегулирование и разрешение.
Консервация политического конфликта. Методы и формы урегулирования политических конфликтов в "традиционной
теории конфликта" (Р. Дарендорф).
Современная "теория разрешения конфликтов" (conflictresolution). Концепция Дж. Бертона. Разрешения "глубоко
укорененных", "трудно поддающихся урегулированию" (intransigent), "затяжных" (intractable) политических
конфликтов (О. Надлер, К. Митчел). Технологии разрешения политических конфликтов (А. Фишер, С. Браун, У. Юри
и др.). Результат политического конфликта (выигрыш / проигрыш). Последствия политических
конфликтов.

Тема 5. Тема 5. Переговоры в политическом конфликте
Переговоры в политическом конфликте. Переговоры как "запасной выход" в политическом конфликте (Т. Шеллинг).
Переговоры как средство выхода из политического конфликта (А. Раппопорт, Г. Райффу). Гарвардская школа
конфликтологии

(Р. Фишер, У. Юри).
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Участники переговоров. Виды переговоров в конфликтных ситуациях. Функции переговоров. Структура переговорного
процесса в политическом конфликте: этапы переговоров, стили ведения переговоров, переговоры на высоком и
высшем уровнях; многосторонние переговоры. Этапы переговорного процесса: подготовка к переговорам, ведение
переговоров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. Функции переговоров в
политическом конфликте. Типы совместных решений участников переговоров. Технология переговоров. Принципы и
приемы переговоров. Классификации переговоров: переговоры о продлении действующих соглашений, переговоры о
нормализации, переговоры о перераспределении, переговоры о создании новых условий. Проблемы

Тема 6. Тема 6. Посредничество в политическом конфликте
Посредничество в политическом конфликте. Формы посредничества в политическом конфликте. Цели и задачи
политического посредничества. Официальные и неофициальные медиаторы. Роли третьей стороны в конфликте:
третейский судья, арбитр, посредник, помощник, наблюдатель. Процесс медиации, его основные этапы.
Эффективность деятельности посредника в политическом конфликте. Техники медиативного процесса: рефлексивное
вмешательство, контекстуальное вмешательство, независимое вмешательство. Проблема выбора посредника в
политическом конфликте. Посредничество государств, межправительственных и неправительственных организаций.
Неофициальное посредничество. Причины роста популярности неофициального посредничества. Показатели
эффективности посреднических усилий в политическом конфликте.
Тема 7. Тема 7. Этнополитические и этноконфессиональные конфликты
Природа этнополитических конфликтов. Понятия этнополитический конфликт, межнациональный конфликт,
этнотерриториальный конфликт. Исследование конфликтов в рамках этнополитической теории (М. Гектер, Т. Нейрн,
Дж. Ротшильд).
Причины этнополитических столкновений. Сущность и эволюция этнополитических конфликтов. Типы
этнополитических конфликтов. Трудности в разрешении этнополитических конфликтов. Деструктивная сущность
региональных этнополитических конфликтов. Основные последствия этнополитических, этнотерриториальных
конфликтов. Фактор людских потерь, фактор экономического ущерба, фактор социальных последствий. Нормы
гуманитарного права о беженцах, перемещенных лицах. Права человека. Целесообразность конфликта. Конфликт ради
конфликта. Международный опыт предупреждения, управления и урегулирования этнополитическими конфликтами
Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. Феномен "консервации этнополитического конфликта".
Миротворческая роль России в этнополитических конфликтах стран СНГ. Понятия "этноконфессиональный
конфликт". Конфликтогенность религиозного фактора в политической жизни общества. Религия и сепаратизм.
Ирредентизм. Фундаментализм. Политический ислам. Борьба мировых религий.

Тема 8. Тема 8. Международно-политические конфликты
Понятие "международно-политический конфликт". Международный и межгосударственный конфликты. Основные
подходы в исследовании международных конфликтов. StrategicStudies, ConflictStudies, PeaceResearch. Проблемы войны
и мира в работах А. Раппопорта. Субъекты международного конфликта. Глобальный, региональный, локальный
конфликты. Вооруженный конфликт и война в международных отношениях. Международная безопасность.
Региональная безопасность, региональные институты безопасности, их эффективность. Международное сообщество и
урегулирование конфликтов. Международное право вооруженных конфликтов.

Миротворческие операции. Возможности и границы международного вмешательства в конфликтные ситуации.
Развитие международных структур по урегулированию конфликтов. Деятельность ООН, ОБСЕ и других организаций в
международных конфликтах.
Превентивная дипломатия. Проблемы посредничества и переговоров в международном конфликте. Конфликты и
сотрудничество в международных отношениях. Содержание и формы международного сотрудничества. Политическая
интеграция в международных отношениях.
Роль России в современных международных конфликтах. Национально- государственные интересы Российской
Федерации и проблемы национальной безопасности страны. Доктрина национальной безопасности России и проблема
региональной безопасности. Международно-политические конфликты в контексте процесса глобализации.
Столкновение цивилизаций (С. Хантингтон).

Тема 9. Тема 9. Консенсус и политическая стабильность
Понятие "политический консенсус". Политический консенсус как состояние политической системы. Консенсус как
цель политического развития. Политический консенсус как средство для достижения стабильности в политической
системе общества. Методологические подходы к изучению консенсуса в политических науках: "солидаристский",
"психологический", "реалистический". Понятия "политическое согласие", "политический порядок", "политическая
стабильность", "политическая интеграция", "политическое равновесие". Консенсус и компромисс. Консенсус как
способ принятия решений в спорных политических ситуациях. Принцип консенсуса в деятельности международных
организаций (ООН, ОБСЕ).
Политическая стабильность. Концепции политической стабильности в политической науке. Трехмерное измерение
политической системы Дж. Блондела. Работа Д. Истона "Системный анализ политической жизни" (1965). Концепция
демократической стабильности С.М. Липсета. Концепция внутреннего конфликтного поведения Д. Сандерса.
Детерминанты политической стабильности.
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Тема 10. Тема 10. Политический экстремизм и терроризм
Политический экстремизм. Политический кризис и рост экстремистской деятельности в обществе. Политический
терроризм как разновидность политического экстремизма. Уголовный и политический терроризм. Политический
терроризм и политический террор. Партизанская война и терроризм. Типы терроризма: революционный и
контрреволюционный; физический и духовный; селективный и слепой; провокационный, превентивный, военный,
криминальный.
Левый терроризм. Правый терроризм. Националистический терроризм. Исламский терроризм. Специфика
отечественного политического экстремизма и терроризма Террористические организации и их структура. Методы
террористической деятельности. Социальная база терроризма. Международный и отечественный опыт борьбы с
экстремизмом и терроризмом. Антитеррористическая и контеррористическая деятельность государства. Деятельность
органов государственной власти и управления по борьбе с политическим терроризмом в современной России.
Процессы глобализации и международный терроризм. Международное сообщество и противодействие
международному терроризму.

 
 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
Власть - http://jour.isras.ru/index.php/vlast
Полис. Политические исследования - http://www.politstudies.ru
Полития - http://ecsocman.hse.ru/politeia/
 
 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)
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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)
Институт исследований проблем мира в Осло - http://www.prio.no/
Информационный портал - www.conflictanet.ru/
Информационный портал - www.analitik.org.ua/
Кафедра конфликтологии СПбГУ - www.conflictology.spb.ru/
Центр изучения конфликтов университета Клингдейл, Гаага, Нидерланды - http://www.clingendael.nl/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную

функции, раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, ее проблемы, дает цельное
представление о предмете, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. Лекция - это важнейшая
форма обучения, характеризуемая логически стройным, последовательным и глубоким изложением
учебного материала преподавателем. 

практические
занятия

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1-й - организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
-уяснение задания на самостоятельную работу;
-подбор рекомендованной литературы;
-составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим
работа с
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на
содержание
основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и
запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также
разобраться в
иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Дополнительный и более подробный материал по курсу восполняется в процессе самостоятельной работы.
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы
студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку
следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

экзамен Подготовка к экзамену состоит из трех основных элементов:
? теоретическая подготовка;
? физическая подготовка;
? психическая подготовка. Необходимо составить конспект основных формул, теорем, правил,
структурировать материал. Составьте схему, которая поможет вам систематизировать материал: краткие
заметки, формулы, идеи, выдержки из текста. Эта схема поможет вам разбить процесс подготовки на
этапы, из которых можно составить общий план подготовки с минимальными затратами. Составьте
краткий конспект, в котором изложите основные идеи курса и их взаимодействие. В него можно включить
список идей, расположив их по степени значимости. Режим сна и бодрствования: не рекомендуется
усиливать учебную нагрузку за счет сна. Чередование умственной и физической деятельности.
Психологическая подготовка к экзаменам заключается в создании оптимального функционального
состояния, позволяющего студенту наилучшим образом продемонстрировать свои знания преподавателю,
а также свести к минимуму вред здоровью, наносимому напряженной учебой во время сессий. Для
нормализации своего физиологического и психологического состояния студенты могут применять две
группы приемов, одна из которых направлен на релаксацию, а вторая - на мобилизацию организма.
 

 
 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;
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- 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 41.03.04
"Политология" и профилю подготовки "Политические технологии и политический менеджмент".
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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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

