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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 (ОУ) Способен самостоятельно организовывать и координировать международную

деятельность государственных органов власти, неправительственных структур

и коммерческих предприятий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).

ПК-2 (НИ)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - движущие силы и закономерности развития международных отношений;

- логику развития регионов мира в глобальной политике;

- основные направления внешней политики ведущих государств;

- тенденции и закономерности развития глобальных политических процессов в новое и новейшее время;

- терминологический аппарат, источниковую и историографическую базу дисциплины.

 Должен уметь: 

 - анализировать влияние правовых основ международного взаимодействия на внешнюю политику государств

мира;

- выявлять особенности внешней политики государств в указанный период;

- толерантно воспринимать различия обществ, государств;

- соотносить, объяснять региональные международные события.

 Должен владеть: 

 - навыками комплексного освоения глобальных процессов в 19-21 вв.;

- необходимыми знаниями для общения с представителями разных государств;

- навыками сравнительного анализа регионов мира;

- методами работы с источниками и научной литературой;

- навыками дальнейшего обучения и самообучения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

- описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя аппарат социальных,

гуманитарных, экономических наук для решения профессиональных задач;

- использовать конкретные концепции, методы, способы и инструменты в области истории международных

отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Архитектура многополярного мира)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Центры силы в

современной системе МО: США

1 2 2 0 10

2.

Тема 2. Центры силы в

современной системе МО: КНР

1 2 2 0 20

3.

Тема 3. Центры силы в

современной системе МО: РФ

1 2 2 0 20

4.

Тема 4. Центры силы в

современной системе МО: ЕС

1 2 2 0 20

5.

Тема 5. Центры силы в

современной системе МО: Индия,

Бразилия, ЮАР, Турция, Иран

1 0 2 0 20

  Итого   8 10 0 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Центры силы в современной системе МО: США

Панамериканская региональная подсистема международных отношений.

Генезис и эволюция межамериканской системы. Развитие региональных

интеграционных процессов. Северная Америка как особая региональная подсистема.

НАФТА - ключевая региональная организация в Северной Америке. Основные

проблемы безопасности в Северной Америке. Присоединение Мексики к

Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Развитие североамериканской подсистемы во второй половине XX ? нач. XXI вв.

Подходы США к проблемам региональной безопасности: неоизоляционизм,

?избирательное вовлечение?, ?согласованная безопасность?. Концепция ?двух

региональных войн? (Дж. Чейс). Сферы американских региональных интересов в

?Стратегии национальной безопасности США?. Опора на НАТО и собственные силы

под собственным командованием. Условия участия американских войск в

миротворческих операциях ООН. Понятие ?нестабильные режимы?.

Новые подходы США к обеспечению региональной безопасности после 11 сентября

2001 г. Концепция ?оси зла?. Роль Канады на современной международной арене.

Тема 2. Центры силы в современной системе МО: КНР

Постсоветское (евразийское) пространство как подсистема международных отношений

Системообразующие функции и специфические характеристики Центральной Азии:

общность исторической судьбы, культурное сходство, доминирование тюркского

этноса. Унификация и специфика процессов экономического и политического развития

в регионе. Доминирующая роль двусторонних межгосударственных отношений, итоги

попыток внутрирегиональной интеграции. Слабые экономические связи между

государствами Центральной Азии, отсутствие экономической взаимозависимости,

политическое соперничество между ведущими местными акторами и т.п.

Формирование системы региональной безопасности, ограничители региональной

системы безопасности.
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Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков ?нетрадиционного ряда?.

Этнотерриториальные и пограничные проблемы, наркобизнес, терроризм и

организованная преступность, вынужденная миграция и беженцы. Ухудшение

ситуации в акватории морей, экологическая деградация.

Поиски национальной самоидентификации центрально-азиатскими государствами,

поиск новых партнеров и диверсификация внешнеполитических связей.

Многовекторность внешней политики стран Центральной Азии.

Центральная Азия как объект стратегических интересов государств Ближнего и

Среднего Востока, Китая, ЕС, США и России. Россия как ядро постсоветского

пространства. Центральная Азия как зона жизненно важных интересов России. Влияние этого фактора на

специфику структуры и системы субрегиональных

отношений. Ключевые региональные организации на постсоветском пространстве

(СНГ, ОДКБ, Таможенный союз, Союзное государство России и Белоруссии, ГУАМ).

Правовые и институциональные основы существования Союза независимых

государств. Проблемы и противоречия на пути экономической интеграции и

строительства политического союза. Роль и место ШОС на постсоветском пространстве

и в качестве субъекта мировой политики

Тема 3. Центры силы в современной системе МО: РФ

Россия и ЕС: история, тенденции, перспективы сотрудничества. Россия и Китай: стратегическое партнерство,

тенденции, векторы развития отношений. Россия и Индия: история, тенденции, перспективы сотрудничества.

Россия и США: история, тенденции, перспективы сотрудничества. Россия и БРИКС: история, тенденции,

перспективы сотрудничества. Россия и АСЕАН: история, тенденции, перспективы сотрудничества. .

Тема 4. Центры силы в современной системе МО: ЕС

Различные подходы к определению Европы как международно-политического региона.

Особенности развития региональной подсистемы Запада на современном этапе.

Исторический экскурс. Формирование Европы как цивилизационной общности

(римско-католическая и византийская традиции). ?Европейская идея? в период между

двумя мировыми войнами. Дискуссии об объединении Европы по окончании второй

мировой войны.

Понятие ?евроатлантический регион?. Европейский Союз, проблема становления

наднациональных институтов. Ключевые региональные организации в Европе (НАТО,

ОБСЕ, Совет Европы). Основные проблемы региональной безопасности в Европе.

Проблемы европейского региона постбиполярного периода. Возрождение дискуссий о

геополитических границах региона в постбиполярный период. Проблема определения

?европейской идентичности? на рубеже ХХ и ХХI веков.

Общеевропейский процесс. Эволюция наднациональных институтов Европейского

союза.

Развитие и проблемы западноевропейской интеграции в XXI веке.

Противоречия интеграции. Проблема европейского гражданства, единой валюты:

принципы и риски. Европейский союз в системе европейской безопасности.

Современное состояние дискуссий о месте России в Европе. Официальная позиция РФ

по этому вопросу. Подходы отечественных и зарубежных экспертов.

Место Европы в региональных приоритетах российской внешней политики на

современном этапе. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия России в Европе:

исторические традиции и новые реалии.

Подходы России к интеграционным процессам в Европе. Россия и ЕС: курс на

стратегическое партнерство. Расширение ЕС и проблема учета российских

национальных интересов. Подходы России к формированию европейской архитектуры

безопасности. Политика России в ОБСЕ. Взаимоотношения России и НАТО: европейский аспект. Перспективы

взаимодействия между Россией и ЕС в сфере

глобальной и региональной безопасности.

Тема 5. Центры силы в современной системе МО: Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Иран

Географическое очертание, состав и структура средневосточной подсистемы

международных отношений. Анализ региональной конфигурации. История

становления региональной подсистемы.
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Интеграционные процессы в регионе. Регионал^ьные организации на Ближнем и

Среднем Востоке, их роль в регионе. Лига арабских государств ? региональная

организация межарабского сотрудничества. Интеграционные процессы на

субрегиональном уровне. Совет сотрудничества арабских государств Персидского

залива. Союз арабского Магриба.

Интеграция на основе религии. Теория и историческая практика международных

отношений в мусульманском мире. История создания Организации Исламская

Конференция. Расширение сферы влияния. Организационная структура ОИК. Политические и экономические

аспекты деятельности ОИК. Основные тенденции и

перспективы развития.

Основные проблемы безопасности на Среднем Востоке. Эволюция концепции

безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Этапы развития процессов региональной

безопасности. Иракский фактор. Иранский фактор. Современное состояние и

перспективы региональной подсистемы международных отношений на Среднем

Востоке. Проблема Афганистана, попытки консолидации Ирана с соседями на основе

исламских ценностей, Турция как член НАТО, и др. Роль региона в современной

мировой геополитической конфигурации.

 

 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).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-1 (ОУ) 3. Центры силы в современной системе МО: РФ

2 Реферат ПК-2 (НИ)

4. Центры силы в современной системе МО: ЕС

5. Центры силы в современной системе МО: Индия, Бразилия,

ЮАР, Турция, Иран

3 Коллоквиум ПК-1 (ОУ)

5. Центры силы в современной системе МО: Индия, Бразилия,

ЮАР, Турция, Иран

   Экзамен ПК-1 (ОУ), ПК-2 (НИ)   6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

3

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 3

Трансформация геополитического пространства глобального мира.

Трансформация геополитического пространства Латинской Америки.

Трансформация геополитического пространства Азиатско-Тихоокеанского

региона.

Трансформация геополитического пространства Африки.

Трансформация геополитического пространства Евразии.

РФ и КНР.

РФ и США.

РФ и ЕС.

РФ и Индия.

РФ и Бразилия.

 2. Реферат

Темы 4, 5

Блок: Региональное лидерство и региональные державы.

Становление Турции как региональной державы в XXI веке.

Индия как региональная держава.

Бразилия как региональная держава.

ЮАР как региональная держава.

Нигерия как региональная держава.

Пакистан как региональная держава

Австралия как региональная держава.

Иран как региональный лидер.

Индонезия как региональный лидер в ЮВА.
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Роль Филиппин в региональной подсистеме ЮВА.

Роль Малайзии в региональной подсистеме ЮВА.

 3. Коллоквиум

Тема 5

Индия как центр силы в Южной Азии.

Бразилия как центр силы в Южной Америке.

ЮАР как центр силы на Африканском континенте.

Турция как центр силы на Ближнем Востоке.

Иран как центр силы на Ближнем Востоке.

Стратегии развития Индии при Сингхе, Н. Моди.

Стратегии развития Бразилии при Л. да Силве, Д. Русефф, М. Темер.

Стратегии развития Турции при Р.Т. Эрдогане.

Стратегии развития ИРИ при М. Ахмадинежад, Х. Рухани.

Стратегии развития ЮАР при Н. Манделе, Д. Зуме.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Региональные подсистемы международных отношений: сущность и определение.

2. Характеристика геополитического пространства Латинской Америки.

3. Интеграционные процессы в Латинской Америке в конце ХХ-начале XXI века.

Факторы интеграции.

4. Межамериканская система как механизм создания региональной системы.

5. Исторические этапы интеграции геополитического пространства Латинской

Америки.

6. Интеграционные проекты в Латинской Америке конце ХХ-начале XXI века: ОАГ

и проект АЛКА.

7. Интеграционные группировки Андское сообщество и УНАСУР.

8. АЛБА (Боливарианский альянс) и левый поворот в Латинской Америке.

9. Интеграционные группировки СЕЛАК и УНАСУР.

10. Страны Тихоокеанской оси Латинской Америки и Тихоокеанский альянс.

11. МЕРКОСУР: этапы интеграции.

12. МЕРКОСУР: направления и особенности интеграции.

13. АСЕАН: становление и этапы развития.

14. АСЕАН: первый и второй этапы развития (1967-1976 гг.; 1977-1991 гг.) и

Восточный Индокитай.

15. АСЕАН: третий и четвертый этап развития (1992-1997 гг.; 1997-2000 гг.).

Превращение АСЕАН в региональную организацию и развитие в условиях

экономического кризиса.

16. АСЕАН - пятый этап развития: консолидация и укрепление позиций в

глобальном мире. Особенности интеграционных процессов в АСЕАН.

17. Австралия и Новая Зеландия в региональной системе АТР.

18. Океания в региональной системе АТР.

19. Особенности регионализации в Юго-Восточной Азии.

20. Особенности интеграции в Северо-Восточной Азии.

21. Тихоокеанское партнерство, его роль и значение для глобальной

геополитической системы.

22. Африка: геополитическая характеристика региона.

23. Африка: факторы, затрудняющие формирование региональных подсистем на

континенте.

24. Экономический и гуманитарный кризис в Африке как причина неэффективности

региональных подсистем.

25. Этнополитические конфликты в Африке как дезинтеграционные факторы.

Причины конфликтов и пути их разрешения.

26. Этнополитические конфликты в регионе Великих озер. Геноцид в Руанде.

27. Африканский союз ? попытка интеграции континента. Структура и деятельность.

Причины неэффективности интеграционной структуры.

28. Авторитарные режимы и характер политического лидерства как факторы

дезинтеграции континента.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

10

15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 25

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Евдокимов Владимир Анатольевич. Массмедиа как сфера применения политических технологий : учеб. пособие

/ В.А. Евдокимов. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 230 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=899759

2. Современные технологии политического менеджмента : учеб. пособие / С.Н. Федорченко. ? М. : ИНФРА-М,

2019. ? 200 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/19106. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1003235

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Олимпиев, А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е ? 2013 г.: монография / А.Ю. Олимпиев,

A.M. Хазанов. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2017. ? 343 с. - ISBN 978-5-238-02458-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028662

Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: монография / О.Г. Карпович. ? М. :

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. ? 503 с. - ISBN 978-5-238-02505-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028668

Социология воображения международных отношений : монография / Л.О. Терновая. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ?

254 с. ? (Научная мысль). ? www.dx.doi.org/10.12737/21924. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1005636

Дегтерев, Д.А. Теоретико-игровой анализ международных отношений : учебник для вузов / Д.А. Дегтерев. ?

Москва : Аспект Пресс, 2017. ? 352 с. - ISBN 978-5-7567-0901-8. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1038284
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Институт Европы РАН - http://www.instituteofeurope.ru/

Международные процессы - www.intertrends.ru

Министерство иностранных дел РФ - www.mid.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации к работе с к конспектами лекций 1. Записать название

конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные. 2.

Прочитать текст и осмыслить основное его содержание. 3. Составить план -

основу конспекта. 4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для

дополнений, заметок, записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. 5.

Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 6.

Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных

обозначений. 7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных

информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго

однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

практические

занятия

В настоящее время семинар является одним из основных видов практических

занятий по дисциплине, так как представляет собой средство развития у

студентов культуры научного мышления общения. Семинары (от латинского

?seminarium? - рассадник) связаны с функциями передачи знаний от

преподавателя к студентам, способствуют возникновению у студентов

самостоятельных суждений и углублению полученных знаний. Преподавателем

на этапе подготовки к семинару необходимо рекомендовать студентам

углубленную самостоятельную работу с источниками и литературой над заранее

обозначенными вопросами, проблемами и задачами, чтобы в процессе семинара

обеспечить их активное обсуждение, дискуссии и выступления.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на

семинарских занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся

в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее.

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному

опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение

основных понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и

подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы

выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к

устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. 

коллоквиум Колло квиум (лат. colloquium) ? специфическая форма проверки и оценивания знаний

аспирантов. Коллоквиум представляет собой проводимый по инициативе

преподавателя промежуточный мини-экзамен в середине семестра, имеющий целью

оценить текущий уровень знаний аспирантов. В ходе коллоквиума могут также в

дискуссионной форме обсуждаться проекты и рефераты аспирантов. Оценка,

полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. На

коллоквиумах обычно обсуждаются отдельные части какой-либо конкретной темы или

раздела, чтобы понять правильность его понимания аспирантами. Данная форма

занятий охватывает некоторые вопросы и темы из изучаемого курса, не включенные в

темы практических и семинарских учебных занятий. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких

книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная;

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций

зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для

каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью,

краткостью, ясностью и простотой.

Структура реферата:

1. Титульный лист

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Список источников литературы, здесь указывается реально использованная для

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания.

 

экзамен Экзамен как форма контроля и организации обучения служат приемом проверки

степени усвоения учебного материала, качества усвоения обучающимися

отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков. Экзамен

проводятся письменно, в объеме учебной программы. Он проводятся по билетам,

охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. Литература для

подготовки предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период

подготовки обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. В

ходе проведения экзамена преподаватель вправе задавать дополнительные

вопросы, помогающие выяснить уровень владения обучающимся пройденного

материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Центры силы в системе международных отношений" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Центры силы в системе международных отношений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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:
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- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

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

"Международные отношения" и магистерской программе Архитектура многополярного мира .


