
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Внешняя политика Российской империи» 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
– принятую периодизацию отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения на периодизацию 
отечественной и всемирной истории; 

– исторические и культурные традиции народов России 
и зарубежья; основные этапы и принципы периодизации 
отечественной и всемирной истории; 

– основные этапы истории зарубежных стран 
Востока/Запада, общепринятую периодизацию истории 
стран региона специализации. 

Уметь:  
– анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 
– 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. 

– обосновать преимущества общепринятой 
периодизации истории стран, региона специализации по 
сравнению с альтернативными периодизациями. 

Владеть:  
– знаниями о периодах отечественной и всемирной 

истории; 
– основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 
исследования; 



– навыками анализа основных тенденций и 
закономерностей исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 

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

ОПК-3 – способностью объяснять основные тенденции 
и закономерности исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Внешняя политика Российской 

империи» относится к части дисциплин по выбору УП 
направления подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение изучается на 1 курсе, во втором 
семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины.  
Внешняя политика Российской империи в XVIII в. 
Подготовка и деятельность «Великого посольства». 

Изменения в ориентации внешнеполитической активности 
Российского государства. Оформление Северного союза. 



Первый этап Северной войны и дипломатическая 
деятельность России. Взаимоотношения в Саксонией и 
Речью Посполитой 1700-1706 гг. Полтавское сражение и 
его значение в восстановлении антишведской коалиции 
европейских государств. Российско-английские 
противоречия на Балтийском море. Аландский конгресс. 
Ништадтский мирный договор 1721 г. 

Священная лига европейских государств и проблема 
взаимоотношений России с Османской империей и 
Крымским ханством. Константинопольский мир. Русско-
турецкие отношений в 1700-1711 гг. Прутский поход. 
Россия и Турция в 1712-1725 гг. Русско-персидские 
противоречия в первой четверти XVIII в. Каспийский 
поход Петра I. Петербургский договор 1723 г. и 
Константинопольский договор 1724 г. 

Южное направление во внешней политике. Отношения с 
Персией и территориальные приобретения Российской 
империи. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 
война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор. 
Развитие дипломатических отношений с европейскими 
странами, поиск союзников. Польский вопрос 30-х гг. 
XVIII в. и роль России в его разрешении. Русско-
английские отношения. Субсидные конвенции. Россия и 
Швеция. Русско-шведская война. А. П. Бестужев-Рюмин, 
как руководитель внешней политики Российской империи. 
Россия в Семилетней войне. Итоги дипломатии России в 
эпоху дворцовых переворотов. 

Обострение отношений с Османской империей в 
середине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 
Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Реакция 
европейский стран на русско-турецкие отношения. 
Австрия и проблема Балкан. Проблема Крыма во внешней 
политике России 70-х гг. Присоединение Крыма в 1783 г. 
Россия и Кавказ в царствование Екатерины II. 



Георгиевский трактат 1783 г. «Греческий проект» 
российского правительства. Русско-турецкая война 1787-
1791 гг. Ясский мирный договор. 

Россия в системе международных отношений в конце 
XVIII – первой половине XIX вв. 

Россия и Великая французская революция. Декларация 
о нейтралитете. Россия и вопрос о первой 
антифранцузской коалиции. Участие России во второй 
антифранцузской коалиции. Итальянский и швейцарский 
поход А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова. 
Русско-французские переговоры 1800-1801 гг. Политика 
«свободных рук» Александра I. Участие России в 3 и 4 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный 
договор. Континентальная блокада и нарастание 
противоречий с Францией. Отечественная война 1812 г. 
Заграничные походы 1813-14 гг. Парижский мирный 
договор. Венский конгресс. Создание Священного союза. 
Конгрессы в Аахене, Троппау-Лайбахе, Вероне. 

Кавказский вопрос в начале XIX в. Русско-персидская 
война 1804-1813 гг. Гюлистанский мирный договор. 
Русско-турецкая война 186-1812 гг. Бухарестский мирный 
договор. Греческий вопрос в российской дипломатии 
первой половины 20-х гг. Петербургская конференция 
держав. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 
Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая война 
1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. 
Признание независимости Греции. Ункяр-Искелессийский 
договор 1833 г. Лондонский кофнференции. Лондонские 
конвенции 1840, 1841 гг. Обострение восточного вопроса 
в середине XIX в. Крымская война: причины, ход военных 
действий. Итоги Крымской войны. Парижский мирный 
договор и «нейтрализация» Черного моря. 

Россия в системе международных отношений 2 
половины XIX - начале XX вв. 



Российская империя в системе международных 
отношений второй половины XIX в. Польский вопрос в 60-
е гг. Борьба за отмену «нейтрализации» Черного моря. 
Деятельность А. М. Горчакова. Циркуляр 19 октября 1870 
г. Лондонский протокол 1871 г. Восточный вопрос в 60-х – 
1 половине 1870-х гг. Создание и деятельность «Союза 
трех императоров». Балканский кризис середины 70-х гг. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 
мирный договор. Берлинский конгресс. Российско-
германские отношения в 70-80-е гг. Среднеазиатская 
проблема во второй половине XIX в. Присоединение 
территории Средней Азии. Русско-китайские и русско-
английские противоречия. 

Освоение Приамурья. Русско-китайские отношения во 
второй половине XIX в. Россия и Япония во второй 
половине XIX в. Московский договор с Китаем 1896 г. 
Китайско-Восточная железная дорога: концессия на 
строительство, особенности статуса. Проблема 
Ляодунского полуострова. Обострение отношений с 
Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Портсмутский мирный договор. Дальневосточная 
проблема во внешней политике Российской империи в 
1905-1917 гг. 

Русско-французские отношения в 90-е гг. XIX в. 
Оформление в мире двух блоков держав: Тройственный 
союз и Антанта. Россия и ее мирные инициативы 90-х гг. 
XIX в. Включение Российской империи в Антанту. Русско-
германские отношения в начале ХХ в. Восточный вопрос в 
начале ХХ в. Балканские войны и позиция России. 

Российская дипломатия накануне Первой мировой 
войны. Россия в Первой мировой войне: военные 
действия и дипломатические отношения. Дипломатия 
России накануне и в ходе революционных событий 1917 г. 



Система органов дипломатической службы в России в 
XVIII – начале XX вв. 

 
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 

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/


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 

«Внешняя политика Российской империи» 
 
Перечень планируемых результатов обучения: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
– принятую периодизацию отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения на периодизацию 
отечественной и всемирной истории; 

– исторические и культурные традиции народов России 
и зарубежья; основные этапы и принципы периодизации 
отечественной и всемирной истории; 

– основные этапы истории зарубежных стран 
Востока/Запада, общепринятую периодизацию истории 
стран региона специализации. 

Уметь:  
– анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 
– 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. 

– обосновать преимущества общепринятой 
периодизации истории стран, региона специализации по 
сравнению с альтернативными периодизациями. 

Владеть:  
– знаниями о периодах отечественной и всемирной 

истории; 
– основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 
исследования; 



– навыками анализа основных тенденций и 
закономерностей исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 

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

ОПК-3 – способностью объяснять основные тенденции 
и закономерности исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Внешняя политика Российской 

империи» относится к части дисциплин по выбору УП 
направления подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение изучается на 1 курсе, во втором 
семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины.  
Внешняя политика Российской империи в XVIII в. 
Подготовка и деятельность «Великого посольства». 

Изменения в ориентации внешнеполитической активности 
Российского государства. Оформление Северного союза. 



Первый этап Северной войны и дипломатическая 
деятельность России. Взаимоотношения в Саксонией и 
Речью Посполитой 1700-1706 гг. Полтавское сражение и 
его значение в восстановлении антишведской коалиции 
европейских государств. Российско-английские 
противоречия на Балтийском море. Аландский конгресс. 
Ништадтский мирный договор 1721 г. 

Священная лига европейских государств и проблема 
взаимоотношений России с Османской империей и 
Крымским ханством. Константинопольский мир. Русско-
турецкие отношений в 1700-1711 гг. Прутский поход. 
Россия и Турция в 1712-1725 гг. Русско-персидские 
противоречия в первой четверти XVIII в. Каспийский 
поход Петра I. Петербургский договор 1723 г. и 
Константинопольский договор 1724 г. 

Южное направление во внешней политике. Отношения с 
Персией и территориальные приобретения Российской 
империи. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 
война 1735-1739 гг. Белградский мирный договор. 
Развитие дипломатических отношений с европейскими 
странами, поиск союзников. Польский вопрос 30-х гг. 
XVIII в. и роль России в его разрешении. Русско-
английские отношения. Субсидные конвенции. Россия и 
Швеция. Русско-шведская война. А. П. Бестужев-Рюмин, 
как руководитель внешней политики Российской империи. 
Россия в Семилетней войне. Итоги дипломатии России в 
эпоху дворцовых переворотов. 

Обострение отношений с Османской империей в 
середине XVIII в. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 
Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Реакция 
европейский стран на русско-турецкие отношения. 
Австрия и проблема Балкан. Проблема Крыма во внешней 
политике России 70-х гг. Присоединение Крыма в 1783 г. 
Россия и Кавказ в царствование Екатерины II. 



Георгиевский трактат 1783 г. «Греческий проект» 
российского правительства. Русско-турецкая война 1787-
1791 гг. Ясский мирный договор. 

Россия в системе международных отношений в конце 
XVIII – первой половине XIX вв. 

Россия и Великая французская революция. Декларация 
о нейтралитете. Россия и вопрос о первой 
антифранцузской коалиции. Участие России во второй 
антифранцузской коалиции. Итальянский и швейцарский 
поход А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова. 
Русско-французские переговоры 1800-1801 гг. Политика 
«свободных рук» Александра I. Участие России в 3 и 4 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мирный 
договор. Континентальная блокада и нарастание 
противоречий с Францией. Отечественная война 1812 г. 
Заграничные походы 1813-14 гг. Парижский мирный 
договор. Венский конгресс. Создание Священного союза. 
Конгрессы в Аахене, Троппау-Лайбахе, Вероне. 

Кавказский вопрос в начале XIX в. Русско-персидская 
война 1804-1813 гг. Гюлистанский мирный договор. 
Русско-турецкая война 186-1812 гг. Бухарестский мирный 
договор. Греческий вопрос в российской дипломатии 
первой половины 20-х гг. Петербургская конференция 
держав. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 
Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая война 
1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. 
Признание независимости Греции. Ункяр-Искелессийский 
договор 1833 г. Лондонский кофнференции. Лондонские 
конвенции 1840, 1841 гг. Обострение восточного вопроса 
в середине XIX в. Крымская война: причины, ход военных 
действий. Итоги Крымской войны. Парижский мирный 
договор и «нейтрализация» Черного моря. 

Россия в системе международных отношений 2 
половины XIX - начале XX вв. 



Российская империя в системе международных 
отношений второй половины XIX в. Польский вопрос в 60-
е гг. Борьба за отмену «нейтрализации» Черного моря. 
Деятельность А. М. Горчакова. Циркуляр 19 октября 1870 
г. Лондонский протокол 1871 г. Восточный вопрос в 60-х – 
1 половине 1870-х гг. Создание и деятельность «Союза 
трех императоров». Балканский кризис середины 70-х гг. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 
мирный договор. Берлинский конгресс. Российско-
германские отношения в 70-80-е гг. Среднеазиатская 
проблема во второй половине XIX в. Присоединение 
территории Средней Азии. Русско-китайские и русско-
английские противоречия. 

Освоение Приамурья. Русско-китайские отношения во 
второй половине XIX в. Россия и Япония во второй 
половине XIX в. Московский договор с Китаем 1896 г. 
Китайско-Восточная железная дорога: концессия на 
строительство, особенности статуса. Проблема 
Ляодунского полуострова. Обострение отношений с 
Японией. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Портсмутский мирный договор. Дальневосточная 
проблема во внешней политике Российской империи в 
1905-1917 гг. 

Русско-французские отношения в 90-е гг. XIX в. 
Оформление в мире двух блоков держав: Тройственный 
союз и Антанта. Россия и ее мирные инициативы 90-х гг. 
XIX в. Включение Российской империи в Антанту. Русско-
германские отношения в начале ХХ в. Восточный вопрос в 
начале ХХ в. Балканские войны и позиция России. 

Российская дипломатия накануне Первой мировой 
войны. Россия в Первой мировой войне: военные 
действия и дипломатические отношения. Дипломатия 
России накануне и в ходе революционных событий 1917 г. 



Система органов дипломатической службы в России в 
XVIII – начале XX вв. 

 
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 

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/


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. 

 
 


