
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Европейское направление внешней политики 
России» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
– исторические и культурные традиции народов России 

и зарубежья; основные этапы и принципы периодизации 
отечественной и всемирной истории; 

– внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики государств региона 
специализации; выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их внешнеполитических 
курсов; основные исторические документы и нормативно-
правовые акты, служащие источниками сведений о 
политической, правовой, экономической системе стран 
региона специализации; 

– различные научные подходы и оценки региональных 
событий и явлений общественно-политической жизни 
региона; 

– исторические и политологические методы 
исследования; основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие источником 
сведений о политической системе стран региона 
специализации, их международно- политических, 
культурных и гуманитарных связях. 

Уметь:  
– уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям стран региона 
специализации; демонстрировать знакомство с основными 



направлениями научного дискурса в области 
гуманитарных, социальных, экономических наук; 

– анализировать внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внешней политики 
государств региона специализации; выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов; анализировать первичные 
данные, представленные в табличном и графическом 
виде; 

– самостоятельно интерпретировать региональные 
события, явления и концепции в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах; 
анализировать и давать обоснованную оценку различным 
научным подходам и концепциям по событиям и явлениям 
общественно-политической жизни стран региона 
специализации; 

– анализировать современные политические тенденции 
на регионально-страновом уровне с учетом исторической 
ретроспективы; читать политическую карту мира. 

Владеть:  
– основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 
исследования; 

– современными методами анализа внутренних и 
внешних факторов, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации; 
современными методами анализа основных тенденций и 
закономерностей эволюции их внешнеполитических 
курсов 

– основами анализа региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах; навыками формирования 
самостоятельной оценки о региональных событиях, 



явлениях и концепциях в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах 

– основами исторических и политологических методов; 
профессиональной лексикой и терминологией, связанной 
с историко- культурными и политическими особенностями 
развития стран региона специализации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ОК-3 – способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народов России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации, выделять 
основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов; 

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; 

ОПК-12 – способностью владеть основами 
исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на 
уровне регионов и стран с учетом исторической 
ретроспективы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Европейское направление внешней 
политики России» является дисциплиной по выбору 



направления 410301 Зарубежное регионоведение 
(Б1.В.ДВ.10.2). Данная дисциплина изучается в 6-ом 
семестре на третьем курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Реформы Петра I и стремительная европеизация 

российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 
реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 
духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 
Подчинение религии и церкви государству. Формирование 
светской системы образования. Ломка средневековых 
традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и 
культуры петровского времени. Научные экспедиции. 
Европейские учѐные и Российская Академия наук. М.В. 
Ломоносов и российская наука. Создание Московского 
университета (1755 г.). Культурная жизнь Москвы при 
Петре I и его преемниках. Благоустройство Москвы при 
Екатерине II. Новые принципы градостроительства В. 
Баженова и М.Казакова в первопрестольной. Рождение 
русского театра: Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах 
России. Человек в культуре XVIII в.: его ценностные 
ориентиры. Укрепление связей России с 
западноевропейскими странами. Попытки проведения в 
международных отношениях политики равновесия сил (от 
создания Северного проекта Н. И. Панина до 
существования Священного союза в царствование 
Александра I). Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. 
Россия в статусе европейской империи. Венский конгресс 
как попытка создания системы коллективной 
безопасности. Внутренние предубеждения европейцев и 
исторические пристрастия. Рост националистических 
настроений в Европе. Вовлеченность Российской империи 
в европейские и колониальные проблемы. 



Переориентация во внешней политике и вступлению во 
франко-русский союз, а потом в политический союз с 
Англией и Францией (Антанту). Генуэзская конференция 
1922 года и прорыв внешнеполитической блокады. 
Рапалльский договор между Германией и Советской 
Россией. «План Дауэса» для Германии и «полоса 
признаний» Советского Союза (1924 г.). Левое движение 
во Франции и Великобритании. Вторая половина 20-х гг. 
ХХ века - выработкой модели взаимодействия 
противников. Доктрины «мирного сосуществования» и 
«стратегии строительства социализма в одной стране». 
Разрыв советско-британских отношений в 1927 г. Вторая 
мировая война. Великая Отечественная война. 
Взаимоотношения между странами западных демократий 
и СССР.  Начало «холодной войны». Взаимоотношениях 
СССР и Западной Европы. СССР и страны «Варшавского 
договора».  Карибский кризис и его влияние на советско-
европейские взаимоотношения. Голлистская концепция 
Европы «От Атлантики до Урала». Период разрядки в 
холодной войне. Основные договоры между СССР и США и 
их влияние на европейские события. Обострение 
отношений после ввода советских войск на территорию 
Афганистана. Апрель 1988 г. – подписание Женевских 
соглашений о выводе войск из Афганистана. Кризис 1998 
г. в РФ и его влияние на российско-европейские 
внешнеполитические отношения. Август 1999 г.  – 
обострение ситуации на Северном Кавказе. Начало 
антитеррористической операции. Основные проблемы 
внутренней и внешней политики в первый срок 
президентства В.В. Путина. 1991 – 1993 гг. формирование 
в России двух значимых геополитических доктрин, 
системы взглядов на характер системы современных 
международных отношений — атлантизм и евразийство. 
Фундаментальное отличие атлантизма и евразийства: 



разное видение соотношения таких понятий, как 
«холодная война» и «международные отношения». 
Проблемы защиты прав и безопасности личности и 
народов, гуманитарно-правовые, культурные контакты, 
распространение объективной информации между РФ и 
Европой. Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 
международных структур. Выстраивание отношений 
между Россией и странами Европы.  

 
Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с 
выходом в Интернет, оснащенной мультимедийным 
оборудованием. Чтение лекций сопровождается 
демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-
презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может 
проводится в компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, 
электронном читальном зале (ауд. 1218), оснащенными 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КемГУ (в том 
числе депозитарий информационно-образовательных 
ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 
"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для 
обеспечения дисциплины, включает следующие 
программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 
Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия 

КемГУ, либо 
LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно 

распространяемое ПО 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


Особенности реализации дисциплины для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления 
процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные 
формы обучения с учѐтом индивидуальных 
психофизиологических особенностей. При определении 
форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 
учитываются рекомендации данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
пользуются специальными рабочими местами, созданными 
с учѐтом нарушенных функций и ограничений 
жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место 

ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место 

ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 

Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих 

стационарная «Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура 

коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями 



опорнодвигательной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на 

цветовом поле. 
Особенности процесса изучения дисциплины и 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по 
их выполнению предоставляются с укрупненным 
шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются им. При необходимости 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее 
устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их 
выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде при необходимости. Обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и 
промежуточный контроль проводятся в письменной 
форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей письменные задания 
выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с 



преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 
проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические 
занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей 
письменные задания выполняются дистанционно, при 
этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен/зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется 
дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 
сдают экзамен/зачет в одной аудитории совместно с 
иными обучающимися, если это не создает трудностей 
для студентов при сдаче экзамена/зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 
могут в процессе обучения и прохождения текущего и 
итогового контроля пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
экзамена/зачета ассистента из числа работников КемГУ 
или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с 
ограниченными возможностями здоровья на основании 
заявления, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий. 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Европейское направление внешней политики 

России» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
– исторические и культурные традиции народов России 

и зарубежья; основные этапы и принципы периодизации 
отечественной и всемирной истории; 

– внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики государств региона 
специализации; выделять основные тенденции и 
закономерности эволюции их внешнеполитических 
курсов; основные исторические документы и нормативно-
правовые акты, служащие источниками сведений о 
политической, правовой, экономической системе стран 
региона специализации; 

– различные научные подходы и оценки региональных 
событий и явлений общественно-политической жизни 
региона; 

– исторические и политологические методы 
исследования; основные исторические документы и 
нормативно-правовые акты, служащие источником 
сведений о политической системе стран региона 
специализации, их международно- политических, 
культурных и гуманитарных связях. 

Уметь:  
– уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям стран региона 
специализации; демонстрировать знакомство с основными 



направлениями научного дискурса в области 
гуманитарных, социальных, экономических наук; 

– анализировать внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внешней политики 
государств региона специализации; выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов; анализировать первичные 
данные, представленные в табличном и графическом 
виде; 

– самостоятельно интерпретировать региональные 
события, явления и концепции в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах; 
анализировать и давать обоснованную оценку различным 
научным подходам и концепциям по событиям и явлениям 
общественно-политической жизни стран региона 
специализации; 

– анализировать современные политические тенденции 
на регионально-страновом уровне с учетом исторической 
ретроспективы; читать политическую карту мира. 

Владеть:  
– основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 
исследования; 

– современными методами анализа внутренних и 
внешних факторов, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации; 
современными методами анализа основных тенденций и 
закономерностей эволюции их внешнеполитических 
курсов 

– основами анализа региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах; навыками формирования 
самостоятельной оценки о региональных событиях, 



явлениях и концепциях в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах 

– основами исторических и политологических методов; 
профессиональной лексикой и терминологией, связанной 
с историко- культурными и политическими особенностями 
развития стран региона специализации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ОК-3 – способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народов России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью анализировать внутренние и 
внешние факторы, влияющие на формирование внешней 
политики государств региона специализации, выделять 
основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов; 

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; 

ОПК-12 – способностью владеть основами 
исторических и политологических методов, уметь 
анализировать современные политические тенденции на 
уровне регионов и стран с учетом исторической 
ретроспективы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Европейское направление внешней 
политики России» является дисциплиной по выбору 



направления 410301 Зарубежное регионоведение 
(Б1.В.ДВ.10.2). Данная дисциплина изучается в 6-ом 
семестре на третьем курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Реформы Петра I и стремительная европеизация 

российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 
реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 
духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 
Подчинение религии и церкви государству. Формирование 
светской системы образования. Ломка средневековых 
традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и 
культуры петровского времени. Научные экспедиции. 
Европейские учѐные и Российская Академия наук. М.В. 
Ломоносов и российская наука. Создание Московского 
университета (1755 г.). Культурная жизнь Москвы при 
Петре I и его преемниках. Благоустройство Москвы при 
Екатерине II. Новые принципы градостроительства В. 
Баженова и М.Казакова в первопрестольной. Рождение 
русского театра: Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах 
России. Человек в культуре XVIII в.: его ценностные 
ориентиры. Укрепление связей России с 
западноевропейскими странами. Попытки проведения в 
международных отношениях политики равновесия сил (от 
создания Северного проекта Н. И. Панина до 
существования Священного союза в царствование 
Александра I). Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. 
Россия в статусе европейской империи. Венский конгресс 
как попытка создания системы коллективной 
безопасности. Внутренние предубеждения европейцев и 
исторические пристрастия. Рост националистических 
настроений в Европе. Вовлеченность Российской империи 
в европейские и колониальные проблемы. 



Переориентация во внешней политике и вступлению во 
франко-русский союз, а потом в политический союз с 
Англией и Францией (Антанту). Генуэзская конференция 
1922 года и прорыв внешнеполитической блокады. 
Рапалльский договор между Германией и Советской 
Россией. «План Дауэса» для Германии и «полоса 
признаний» Советского Союза (1924 г.). Левое движение 
во Франции и Великобритании. Вторая половина 20-х гг. 
ХХ века - выработкой модели взаимодействия 
противников. Доктрины «мирного сосуществования» и 
«стратегии строительства социализма в одной стране». 
Разрыв советско-британских отношений в 1927 г. Вторая 
мировая война. Великая Отечественная война. 
Взаимоотношения между странами западных демократий 
и СССР.  Начало «холодной войны». Взаимоотношениях 
СССР и Западной Европы. СССР и страны «Варшавского 
договора».  Карибский кризис и его влияние на советско-
европейские взаимоотношения. Голлистская концепция 
Европы «От Атлантики до Урала». Период разрядки в 
холодной войне. Основные договоры между СССР и США и 
их влияние на европейские события. Обострение 
отношений после ввода советских войск на территорию 
Афганистана. Апрель 1988 г. – подписание Женевских 
соглашений о выводе войск из Афганистана. Кризис 1998 
г. в РФ и его влияние на российско-европейские 
внешнеполитические отношения. Август 1999 г.  – 
обострение ситуации на Северном Кавказе. Начало 
антитеррористической операции. Основные проблемы 
внутренней и внешней политики в первый срок 
президентства В.В. Путина. 1991 – 1993 гг. формирование 
в России двух значимых геополитических доктрин, 
системы взглядов на характер системы современных 
международных отношений — атлантизм и евразийство. 
Фундаментальное отличие атлантизма и евразийства: 



разное видение соотношения таких понятий, как 
«холодная война» и «международные отношения». 
Проблемы защиты прав и безопасности личности и 
народов, гуманитарно-правовые, культурные контакты, 
распространение объективной информации между РФ и 
Европой. Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 
международных структур. Выстраивание отношений 
между Россией и странами Европы.  

 
Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с 
выходом в Интернет, оснащенной мультимедийным 
оборудованием. Чтение лекций сопровождается 
демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-
презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине  может 

проводится в компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, 

электронном читальном зале (ауд.1218), оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том 

числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы. 

 
"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 
Комплект программного обеспечения, необходимый для 

обеспечения дисциплины, включает следующие 
программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 
Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия 

КемГУ, либо 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно 
распространяемое ПО 

Особенности реализации дисциплины для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления 
процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные 
формы обучения с учѐтом индивидуальных 
психофизиологических особенностей. При определении 
форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 
учитываются рекомендации данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
пользуются специальными рабочими местами, созданными 
с учѐтом нарушенных функций и ограничений 
жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место 

ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место 

ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 

Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих 

стационарная «Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура 

коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями 

опорнодвигательной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на 

цветовом поле. 
Особенности процесса изучения дисциплины и 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по 
их выполнению предоставляются с укрупненным 
шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются им. При необходимости 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее 
устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их 
выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде при необходимости. Обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и 
промежуточный контроль проводятся в письменной 
форме. 



При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей письменные задания 
выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с 
преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 
проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические 
занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей 
письменные задания выполняются дистанционно, при 
этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен/зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется 
дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 
сдают экзамен/зачет в одной аудитории совместно с 
иными обучающимися, если это не создает трудностей 
для студентов при сдаче экзамена/зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 
могут в процессе обучения и прохождения текущего и 
итогового контроля пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
экзамена/зачета ассистента из числа работников КемГУ 
или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с 
ограниченными возможностями здоровья на основании 



заявления, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий. 


