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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

ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров  

ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,

использовать в профессиональной деятельности методы прикладного

политического анализа современных международных процессов  

ОПК-13 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и

интернациональном окружении  

ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их

перспектив и возможных последствий для России  

ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной

политической системы международных отношений в их обусловленности

экономикой, историей, правом  

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную

безопасность России  

ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с

использованием дипломатических политико-психологических,

социально-экономических и силовых методов  

ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов России

и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей

регионов  

ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и

интеграционной дипломатии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -содержание и основные характеристики политических и торгово-экономических взаимоотношений Китая и

Индии;  

-методологические подходы и методы анализа современных процессов двухсторонних и многосторонних

взаимоотношений и глобальных проблем современности;  

 Должен уметь: 

 -оценивать тенденции мировой политики и глобальная безопасность с помощью количественных и

качественных индикаторов, используя существующие базы данных и иные источники информации;  

- применять существующие методы анализа к процессам взаимоотношения государств в АТР и Южной Азии;  

 Должен владеть: 
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 - навыками поиска, сбора, систематизации и анализа информации о сотрудничестве государств в рамках

международных организаций;  

-навыками выработки практических рекомендаций по улучшению политической, экономической и культурной

конъектуры государств в Южной Азии и странах АТР  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

-содержание и основные характеристики политических и торгово-экономических взаимоотношений Китая и

Индии;  

-методологические подходы и методы анализа современных процессов двухсторонних и многосторонних

взаимоотношений и глобальных проблем современности;  

Уметь:  

-оценивать тенденции мировой политики и глобальная безопасность с помощью количественных и

качественных индикаторов, используя существующие базы данных и иные источники информации;  

- применять существующие методы анализа к процессам взаимоотношения государств в АТР и Южной Азии;  

Владеть:  

- навыками поиска, сбора, систематизации и анализа информации о сотрудничестве государств в рамках

международных организаций;  

-навыками выработки практических рекомендаций по улучшению политической, экономической и культурной

конъектуры государств в Южной Азии и странах АТР  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Китай в системе глобальных и региональных

международных отношений)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Формирование и развитие

стратегии политического и

экономического партнерства в

регионах Южной Азии и Тихого

океана.

3 4 0 0 7

2.

Тема 2. Торгово-экономическое

партнерство Китая и Индии на

современном этапе

3 2 0 0 8

3.

Тема 3. Взаимодействие Китая и

Индии в международных

организациях

3 2 0 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Военно-политическое

соперничество стран в АТР и

Южной Азии, проблема ядерной

безопасности.

3 2 0 0 8

5.

Тема 5. Пограничные проблемы и

конфликты между Китаем и

Индией.

3 0 2 0 8

6.

Тема 6. Новые риски

международной безопасности и

пути их преодоления Китаем и

Индией.

3 0 2 0 8

7.

Тема 7. Демографический переход

и миграция населения стран АТР и

ЮВА

3 0 4 0 7

  Итого   10 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Формирование и развитие стратегии политического и экономического партнерства в регионах

Южной Азии и Тихого океана.

Внешнеполитическая концепция стран региона в 21 веке будет направлена на реализацию стратегии

экономического и политического развития в качестве суверенных независимых государств, их включения в

международные, региональные и субрегиональные структуры экономического, финансового и

военно-политического взаимодействия.

Главными внешнеполитическими ориентирами республик Китая и Индии в ближайшей и среднесрочной

перспективе, по-видимому, останется:

продолжение независимого курса, форсирование перехода от односторонней ориентации в экономической,

политической и военной сферах к расширению сотрудничества с западными странами;

всестороннее развитие взаимодействия прежде всего с сильными и богатыми государствами мира, которые,

преследуя свои геополитические и стратегические интересы, готовы продекларировать республикам помощь в

решении экономических и военно-политических задач;

обеспечение мобилизации в экономику страны крупномасштабных инвестиций со стороны стран Запада, Азии и

АТР, а также международных финансовых институтов;

обеспечение выхода к мировым коммуникациям за счет создания альтернативных, не завязанных на Россию

транспортных путей;

формирование системы национальной безопасности, построенной на сбалансированном присутствии

российского, западного и регионального влияния, построении эффективной системы коллективной

безопасности в геополитическом окружении и активном участии в международных усилиях по организации

глобального миропорядка;

развитие всестороннего регионального сотрудничества.

Тема 2. Торгово-экономическое партнерство Китая и Индии на современном этапе

Избрание и в Китае, и в Индии, по сути дела, протекционизма в качестве ведущего направления в области

экономической и внешнеэкономической политики стало одним из главных элементов в 30?40-летней истории

начального этапа становления и развития их народных хозяйств после обретения политического и

экономического суверенитета во второй половине 1940-х гг. Вместе с тем необходимость экономической

модернизации, возникшая на рубеже XX и XXI вв., поставила и перед Китаем, и перед Индией задачу коренного

пересмотра экономической и, в частности, внешнеэкономической политики.

Китай и Индия ? соседи и быстроразвивающиеся сверхдержавы ? связаны довольно непростыми отношениями.

Торговый оборот между ними ежегодно растет с головокружительной скоростью. В 2011 г. двусторонний

товарооборот составил 74 млрд. долл. США. Китай стал первым торговым партнером Индии. Страны поставили

цель увеличить к 2015 г. объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов. Растут и китайские

инвестиции в индийскую экономику.

Тема 3. Взаимодействие Китая и Индии в международных организациях
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Двух азиатских гигантов сближает большое количество общих интересов на международной арене. Китай и

Индия сотрудничают в рамках следующих международных организаций и механизмов, таких как БРИКС, ШОС,

?Треугольник Россия ? Индия ? Китай? и т. д. Объединив усилия, КНР и Индия осуществляют друг с другом

взаимодействие, решая такие вопросы, как преодоление международного финансового кризиса, проблемы с

климатическими изменениями, осуществление борьбы с терроризмом, обеспечение энергетической и

продовольственной безопасности.

Однако сегодня проблемы в двусторонних отношениях остаются, прежде всего, это относится к военной и

политической сферам. Индию давно беспокоят стремительное развитие и перевооружение китайской НОАК и

Дели с тревогой наблюдала за тем, как Пекин усиливает свое влияние в Индийском океане. В свою очередь,

беспокойство КНР вызывает военное сотрудничество Индии с теми странами, которые боятся возвышения КНР и

стремятся создать достаточный геополитический противовес Поднебесной.

Тема 4. Военно-политическое соперничество стран в АТР и Южной Азии, проблема ядерной

безопасности.

В конце ХХ ? начале ХХI вв. четко обозначился водораздел в среде китайских военных. Если в период холодной

войны военные обоих государств рассматривали СССР как общего противника, то после ее окончания молодое

поколение китайских военных переключилось на США. Это поколение воспитано на антиамериканизме и считает,

что США препятствуют развитию Китая и постоянно бросают вызов китайским коренным интересам. По

китайским экспертным оценкам, возможная конфронтация с США и их союзниками находилась в центре

внимания китайской стратегии национальной безопасности и оправдывала доктрину сдерживания военного

вмешательства США. На фоне геополитического противостояния Китая и США Пекин пытается уменьшить

конфликты с Индией и улучшить двусторонние отношения.

Тема 5. Пограничные проблемы и конфликты между Китаем и Индией.

Тема 1. Круглый стол: Пограничные проблемы и конфликты между Китаем и Индией.

1. Пограничные конфликты и война осени 1962 и 1967 гг. между Китаем и Индией.

2. Взгляды на спорные территории Ассама, Сиккима и Тибета двух стран.

3. Подходы к пониманию процессов урегулирования конфликтных ситуаций на границах, сепаратистские

движения маоистов и поддержка мусульманских террористических групп

4. Проблема Джамму и Кашмира и непризнанной республики ?Азад Кашмир?. Взгляды официального Пекина и

Дели на проблему.

Тема 6. Новые риски международной безопасности и пути их преодоления Китаем и Индией. 

Тема 2. Новые риски международной безопасности.

1. Основные подходы к пониманию национальной, региональной и международной безопасности. Невоенные

угрозы безопасности в странах АТР.

2. Дискуссия относительно соотношения военно-политических и социально-экономических, экологических,

информационно-технологических факторов в обеспечении национальной и международной безопасности.

3. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Ядерная угроза в Южной Азии.

4. Смена приоритетов в области международной безопасности: новые вызовы и риски для стран ШОС и БРИКС.

Общая характеристика новых вызовов и угроз в АТР и Южной Азии.

Тема 7. Демографический переход и миграция населения стран АТР и ЮВА

Тема 3. Демографические сдвиги и миграция населения.

1. Рост народонаселения в Китае и Индии: пути решения проблем.

2. Миграция населения как феномен и фактор мировой политики, решения общей проблем с мигрантами.

3. Конференции ООН по народонаселению и их решения. Рост народонаселения Земли и окружающая среда.

4. Проблема охраны окружающей среды для стран Южной Азии и АТР.

 

 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 образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- 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) 

The International Herald Tribune - http://global.nytimes.com/?iht

Агентство ?Интерфакс? - www.interfax.ru

Организация Экономического Сотрудничества и Развития - www.oecd.org

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на

которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  
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- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на

сайте http://dic.academic.ru.  

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших

Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных

проблем и выделения их частных моментов.  

 

 

 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;

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Китай в системе глобальных и региональных

международных отношений".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


