
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Региональная и национальная безопасность» 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
– основы философии, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; 
– основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую периодизацию истории 
стран региона специализации; 

– специфику исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем; 
основные документы и нормативно-правовые акты, 
служащие источниками сведений по социально-
экономической, политической и правовой системам стран 
региона специализации; 

– 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; 

– ведущие мировые интеграционные центры; специфику 
политической и экономической интеграции в различных 
регионах мира. 

Уметь:  
– демонстрировать знакомство с основными 

направлениями философского научного дискурса; 
– обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона специализации по 
сравнению с альтернативными периодизациями; 



– анализировать специфику функционирования 
социально-экономических, политических и правовых 
систем в контексте особенностей политической культуры 
и менталитета народов региона специализации; 

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

– анализировать ключевые интеграционные процессы 
современности. 

Владеть:  
– базовой методологией философского познания; 
– навыками анализа основных тенденций и 

закономерностей исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса; 

– профессиональной терминологией, связанной с 
особенностями политической культуры региона 
специализации и спецификой функционирования 
социально-экономических, политических и правовых 
систем; 

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

– знаниями об основных тенденциях развития ключевых 
интеграционных процессов современности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 

ОПК-3 – способностью объяснять основные тенденции 
и закономерности исторического развития региона 



специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса; 

ОПК-6 – способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации; 

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

ПК-5 – владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Региональная и национальная 

безопасность» относится к части дисциплин по выбору 
УП направления подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Режим ядерного нераспространения и проблема 

контроля за ядерным стратегическим вооружением. 
Цели и задачи, информационная поддержка курса. 

Характеристика термина «контроль вооружений», история 
становления термина и его различные трактовки. 
Международные центры по реализации и поддержанию 
разоружения и контроля, а так же по изучению проблем 
разоружения и контроля (и их сетевые ресурсы). Ведущие 
российские специалисты по проблемам разоружения, 



нераспространения и контроля. Отечественные издания, 
где публикуются материалы по проблемам разоружения, 
нераспространения и контроля.  

Классификация современных вооружений, подлежащих 
международному контролю. Обозначение стратегического 
вооружения  

в документации. Краткая характеристика договорного 
комплекса по контролю вооружений. Из истории 
«контроля вооружений». 

Сущность режима ядерного нераспространения, 
определение. Предмет, механизм, документальная база 
режима. Экспортный контроль, как составная часть 
режима. Организации в области экспортного контроля. 
Запрещение производства расщепляющихся материалов 
(ЗПРМ), как составная часть режима. Начало «атомной 
эры» и первые попытки  

ограничения в сфере ядерных вооружений. 
Расширение ядерного клуба и Договор 1963 г. «о трех 

сферах». 
Договор 1968 г. о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), как краеугольный камень режима 
нераспространения. Понятие безъядерной зоны и 
Договора по созданию ЗСЯО. Дальнейший процесс 
ограничения ядерных испытаний – пороговые Договора 
1974 (Договор о пороговом ограничении подземных 
испытаний ядерного оружия) и 1976 гг. (Договор об 
ограничении мирных ядерных взрывов). Проблема 
подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем 
запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его современные 
перспективы. 

Американо-советские переговоры о стратегических 
наступательных вооружениях и противоракетной обороне 
в конце 60-х – в начале 70-х гг. «Стратегический паритет» 
– его смысл и сущность. Договорной комплекс ОСВ-1: 



Договор об ограничении систем противоракетной 
обороны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о 
некоторых мерах в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-1). Договор по ПРО – 
система ПРО, компоненты ПРО, районы развертывания 
(дополнительный протокол к Договору 1974 г.), иные 
позиции Договора, система контроля. ОСВ-1 – 
обязательства сторон по Договору, сроки Договора, 
принцип опосредованного ограничения вооружений. 

Американо-советский переговорный процесс о новом 
Договоре о стратегических вооружениях. Причины 
нарушения сроков и затяжки в переговорах. 
Владивостокские соглашения. Основные положения 
Договора ОСВ-2 1979 г. – «принцип матрешки» и судьба 
Договора.  

Переговоры ОССВ (ограничение и сокращение 
стратегических вооружений) в начале 80-х гг., причины 
их срыва и возобновление переговорного процесса в 
1985 г. Обсуждение нового Договора по СНВ. Договор 
СНВ-1 1991 г. – основные цифры Договора по 
ограничению носителей боезарядов и забрасываемого 
веса, особенности Договора, запреты по Договору, 
проблема тяжелых МБР, система контроля по Договору. 
Проблема ратификации СНВ-1 – судьба ядерных 
арсеналов на территории республик СНГ и инициатива 
США о ликвидации тяжелых МБР и МБР с РГЧ ИН. 
Лиссабонский протокол.  

Договор СНВ-2 – качественные и количественные 
ограничения по Договору, запреты. Минусы Договора для 
РФ, «возвратный потенциал». Российско-американские 
взаимоотношения начала XXI в. и Договор 2002 (СНП). 
Нью-Йоркские договоренности и ситуация вокруг 
ратификации СНВ-2. Основные положения Договора СНВ-
3. 



Проблема сокращения и уничтожения нестратегического 
и неядерного вооружения. 

Размещение США в Европе ракет «Першинг» и попытки 
СССР разместить ракеты СС-20 на западной границе. 
Начало переговоров вокруг данной проблемы. Проекты 
сторон. Расширение объекта переговоров. Договор 1987 г. 
РСМД «О ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности». Объекты Договора, стадии выполнения, 
система контроля. Процесс выполнения и современные 
причины со стороны РФ преодолеть условия Договора. 

Первые попытки ограничить применение химического 
оружия в конце XIX – в начале XX вв. – брюссельская 
международная декларация 1874 г., Женевский Договор 
1925 г. Современный режим запрещения и уничтожения 
химического оружия. «Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении» от 1993 г. 
Обязательства государств-участников, порядок участия в 
конвенции. Этапы уничтожения ХО и причины продления 
сроков. Перечень государств, обладающих запасами 
химического оружия. Современная ситуация с 
уничтожением химического оружия. 

«Конвенции о запрещении производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении» (КБТО). 
Предмет ограничений по Конвенции. Обязательства 
государств-участников. Современные проблемы вокруг 
КБТО. 

Специфика договорных взаимоотношений НАТО и 
России в 90-е - в начале 2000-х гг. 1991 г. – новая 
стратегическая концепция НАТО. Реализация в 90-е гг. 
концепции расширения НАТО на Восток и активное 
участие в военных конфликтах на территории Европы. 
1994 г. – программа НАТО «Партнерство во имя мира». 



Расширение НАТО и реакция на это РФ. Участие сил НАТО 
в военных операциях в Боснии и Герцеговине, 
бомбардировки в Югославии. Размещение американской 
ПРО в Европе. «Основополагающий акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между 
Российской Федерацией и Организацией 
североатлантического договора». Совет Россия-НАТО. 28 
мая 2002 г. – Декларация «Отношения Россия-НАТО: 
Новое качество».  

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) 1990 г. Цель Договора. Предмет Договора. 
Конечная цель сокращений. Территория (зоны) действия 
ДОВСЕ. Адаптация ДОВСЕ – причины. Соглашение об 
адаптации ДОВСЕ от 19 ноября 1999 г. Предельные 
уровни ОВ по адаптивному Договору. Фланговая проблема 
и ситуация вокруг адаптивного ДОВСЕ в настоящее время. 

 
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". 

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


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 
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). 

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/


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 

«Региональная и национальная безопасность» 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
– основы философии, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; 
– основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую периодизацию истории 
стран региона специализации; 

– специфику исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем; 
основные документы и нормативно-правовые акты, 
служащие источниками сведений по социально-
экономической, политической и правовой системам стран 
региона специализации; 

– 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; 

– ведущие мировые интеграционные центры; специфику 
политической и экономической интеграции в различных 
регионах мира. 

Уметь:  
– демонстрировать знакомство с основными 

направлениями философского научного дискурса; 
– обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона специализации по 
сравнению с альтернативными периодизациями; 



– анализировать специфику функционирования 
социально-экономических, политических и правовых 
систем в контексте особенностей политической культуры 
и менталитета народов региона специализации; 

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

– анализировать ключевые интеграционные процессы 
современности. 

Владеть:  
– базовой методологией философского познания; 
– навыками анализа основных тенденций и 

закономерностей исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса; 

– профессиональной терминологией, связанной с 
особенностями политической культуры региона 
специализации и спецификой функционирования 
социально-экономических, политических и правовых 
систем; 

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

– знаниями об основных тенденциях развития ключевых 
интеграционных процессов современности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 

ОПК-3 – способностью объяснять основные тенденции 
и закономерности исторического развития региона 



специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса; 

ОПК-6 – способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации; 

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

ПК-5 – владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Региональная и национальная 

безопасность» относится к части дисциплин по выбору 
УП направления подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Режим ядерного нераспространения и проблема 

контроля за ядерным стратегическим вооружением. 
Цели и задачи, информационная поддержка курса. 

Характеристика термина «контроль вооружений», история 
становления термина и его различные трактовки. 
Международные центры по реализации и поддержанию 
разоружения и контроля, а так же по изучению проблем 
разоружения и контроля (и их сетевые ресурсы). Ведущие 
российские специалисты по проблемам разоружения, 



нераспространения и контроля. Отечественные издания, 
где публикуются материалы по проблемам разоружения, 
нераспространения и контроля.  

Классификация современных вооружений, подлежащих 
международному контролю. Обозначение стратегического 
вооружения  

в документации. Краткая характеристика договорного 
комплекса по контролю вооружений. Из истории 
«контроля вооружений». 

Сущность режима ядерного нераспространения, 
определение. Предмет, механизм, документальная база 
режима. Экспортный контроль, как составная часть 
режима. Организации в области экспортного контроля. 
Запрещение производства расщепляющихся материалов 
(ЗПРМ), как составная часть режима. Начало «атомной 
эры» и первые попытки  

ограничения в сфере ядерных вооружений. 
Расширение ядерного клуба и Договор 1963 г. «о трех 

сферах». 
Договор 1968 г. о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), как краеугольный камень режима 
нераспространения. Понятие безъядерной зоны и 
Договора по созданию ЗСЯО. Дальнейший процесс 
ограничения ядерных испытаний – пороговые Договора 
1974 (Договор о пороговом ограничении подземных 
испытаний ядерного оружия) и 1976 гг. (Договор об 
ограничении мирных ядерных взрывов). Проблема 
подписания и ратификации Договора о всеобъемлющем 
запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его современные 
перспективы. 

Американо-советские переговоры о стратегических 
наступательных вооружениях и противоракетной обороне 
в конце 60-х – в начале 70-х гг. «Стратегический паритет» 
– его смысл и сущность. Договорной комплекс ОСВ-1: 



Договор об ограничении систем противоракетной 
обороны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о 
некоторых мерах в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений (ОСВ-1). Договор по ПРО – 
система ПРО, компоненты ПРО, районы развертывания 
(дополнительный протокол к Договору 1974 г.), иные 
позиции Договора, система контроля. ОСВ-1 – 
обязательства сторон по Договору, сроки Договора, 
принцип опосредованного ограничения вооружений. 

Американо-советский переговорный процесс о новом 
Договоре о стратегических вооружениях. Причины 
нарушения сроков и затяжки в переговорах. 
Владивостокские соглашения. Основные положения 
Договора ОСВ-2 1979 г. – «принцип матрешки» и судьба 
Договора.  

Переговоры ОССВ (ограничение и сокращение 
стратегических вооружений) в начале 80-х гг., причины 
их срыва и возобновление переговорного процесса в 
1985 г. Обсуждение нового Договора по СНВ. Договор 
СНВ-1 1991 г. – основные цифры Договора по 
ограничению носителей боезарядов и забрасываемого 
веса, особенности Договора, запреты по Договору, 
проблема тяжелых МБР, система контроля по Договору. 
Проблема ратификации СНВ-1 – судьба ядерных 
арсеналов на территории республик СНГ и инициатива 
США о ликвидации тяжелых МБР и МБР с РГЧ ИН. 
Лиссабонский протокол.  

Договор СНВ-2 – качественные и количественные 
ограничения по Договору, запреты. Минусы Договора для 
РФ, «возвратный потенциал». Российско-американские 
взаимоотношения начала XXI в. и Договор 2002 (СНП). 
Нью-Йоркские договоренности и ситуация вокруг 
ратификации СНВ-2. Основные положения Договора СНВ-
3. 



Проблема сокращения и уничтожения нестратегического 
и неядерного вооружения. 

Размещение США в Европе ракет «Першинг» и попытки 
СССР разместить ракеты СС-20 на западной границе. 
Начало переговоров вокруг данной проблемы. Проекты 
сторон. Расширение объекта переговоров. Договор 1987 г. 
РСМД «О ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности». Объекты Договора, стадии выполнения, 
система контроля. Процесс выполнения и современные 
причины со стороны РФ преодолеть условия Договора. 

Первые попытки ограничить применение химического 
оружия в конце XIX – в начале XX вв. – брюссельская 
международная декларация 1874 г., Женевский Договор 
1925 г. Современный режим запрещения и уничтожения 
химического оружия. «Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении» от 1993 г. 
Обязательства государств-участников, порядок участия в 
конвенции. Этапы уничтожения ХО и причины продления 
сроков. Перечень государств, обладающих запасами 
химического оружия. Современная ситуация с 
уничтожением химического оружия. 

«Конвенции о запрещении производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении» (КБТО). 
Предмет ограничений по Конвенции. Обязательства 
государств-участников. Современные проблемы вокруг 
КБТО. 

Специфика договорных взаимоотношений НАТО и 
России в 90-е - в начале 2000-х гг. 1991 г. – новая 
стратегическая концепция НАТО. Реализация в 90-е гг. 
концепции расширения НАТО на Восток и активное 
участие в военных конфликтах на территории Европы. 
1994 г. – программа НАТО «Партнерство во имя мира». 



Расширение НАТО и реакция на это РФ. Участие сил НАТО 
в военных операциях в Боснии и Герцеговине, 
бомбардировки в Югославии. Размещение американской 
ПРО в Европе. «Основополагающий акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между 
Российской Федерацией и Организацией 
североатлантического договора». Совет Россия-НАТО. 28 
мая 2002 г. – Декларация «Отношения Россия-НАТО: 
Новое качество».  

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) 1990 г. Цель Договора. Предмет Договора. 
Конечная цель сокращений. Территория (зоны) действия 
ДОВСЕ. Адаптация ДОВСЕ – причины. Соглашение об 
адаптации ДОВСЕ от 19 ноября 1999 г. Предельные 
уровни ОВ по адаптивному Договору. Фланговая проблема 
и ситуация вокруг адаптивного ДОВСЕ в настоящее время. 

 
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 

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; 

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/


 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. 

 
 


