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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

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику

и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными

тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном,

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном

уровнях  

ПК-6 владение навыками политической экспертизы, политической диагностики,

умение самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и

прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций в России,

российских регионах, зарубежных странах, готовность участвовать в публичной

экспертной деятельности  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1.категориальный аппарат глобалистики и экополитики;  

2.методологию изучения глобальных процессов;  

3.историю возникновения науки о глобальном мире;  

4.альтернативные концепции развития человечества;  

 Должен уметь: 

 1.раскрыть содержание основных понятий курса;  

2.охарактеризовать основные парадигмы современной глобалистики;  

3.давать собственную оценку происходящим глобальным процессам;  

4.выявить место России в современном глобальном мире;  

 Должен владеть: 

 1.теоретическими знаниями, позволяющими дать анализ проблем развития человеческой цивилизации;  

2.навыками анализа глобальных проблем современности и путей их решения;  

3.навыками прогнозирования тенденций развития глобального мира.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Политическая глобалистика

как наука.

7 2 2 0 3

2.

Тема 2. Стратегии глобальных

взаимодействий.

7 2 2 0 3

3.

Тема 3. Цивилизационная

парадигма в современной

глобалистике.

7 2 2 0 3

4.

Тема 4. Индобуддийская

цивилизация.

7 0 4 0 6

5.

Тема 5.

Конфуцианско-буддийскаяя

цивилизация.

7 0 4 0 6

6. Тема 6. Исламская цивилизация. 7 2 4 0 3

7. Тема 7. Западная цивилизация. 7 2 4 0 3

8.

Тема 8. Православно-славянская

цивилизация.

7 2 2 0 6

9.

Тема 9. Социокультурные

проблемы политического

партнерства.

7 2 2 0 3

10.

Тема 10. Политическое время в

глобальном мире.

7 2 2 0 4

11.

Тема 11. Политическое

пространство глобального мира.

7 2 2 0 3

12.

Тема 12. Альтернативные

концепции прогресса.

7 0 2 0 3

13.

Тема 13. Образы глобального мира.

7 2 2 0 8

  Итого   20 34 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Политическая глобалистика как наука. 

"Римский клуб" и основные направления его деятельности. Первая глобальная революция и ее по-следствия.

Пределы роста в глобальном измерении. Земля на чаше весов: в поисках новой общей цели. Влияние процесса

глобализации на культурный и духовный климат современной эпохи. Системный подход,

структурно-функциональный анализ, цивилизационный анализ, политическая герменевтика. Новые опасности и

риски, сопутствующие процессу глобализации. Особый тип "предостерегающего знания", свойственный

политической глобалистике.

Тема 2. Стратегии глобальных взаимодействий. 

Становление глобального мира как ответ на вызовы современности: экологические, нравственные, культурные,

политические. Анализ основных исторически сформировавшихся стратегий глобальных взаимодействий:

изоляции, завоевания, заимствования, мимикрии, диалога. Роль и значение этих стратегий на различных этапах

становления глобального мира.
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Динамика цивилизационных процессов и возможности обретения консенсуса в диалоге цивилизаций.

Формирование современного планетарного человечества как глобального субъекта, обретающего свою

идентичность, свою коллективную волю, свой проект будущего.

Тема 3. Цивилизационная парадигма в современной глобалистике. 

"Культурно-исторический тип" (Н.Данилевский), "высокая культура" (О. Шпенглер),"локальная цивилизация" (А.

Тойнби), "культурная суперсистема" (П.Сорокин), "модель культуры" (А. Кребер). М. Вебер, К. Маркс,

французская школа Анналов. Культурно-исторический подход и его роль в развитии политической глобалистики:

Н.Данилевский, А.Тойнби, О.Шпенглер, П.Сорокин. Мир современных цивилизаций в теоретических моделях. С.

Хантингтон: концепция столкновения цивилизаций. Ф.Фукуяма: конец истории как исчезновение

цивилизационного мноообразия.

Тема 4. Индобуддийская цивилизация. 

Сравнительный анализ мировых цивилизаций. Индобуддийская цивилизация. Аскетический человек

индобуддийского мира; его мистицизм, пластичность и духовная терпимость. Индобуддийская сакральная

политическая культура с сильной коллективистской доминантой, где решающее значение имеют обязанности

человека, а не его права. Этика ненасилия и благородное миротворчество в политике. Противоречие между

широтой и многоплановостью духовного кругозора и догматизмом в вопросах социально-политической

организации (кастовость, иерархичность, замкнутость, сегментарность политической культуры). Индобуддийская

цивилизация в XXI веке: возможности

Тема 5. Конфуцианско-буддийскаяя цивилизация. 

Гармонический человек конфуцианско-буддийского мира, его этикоцентризм и социально-нравственная

ангажированность. Конфуцианско- буддийская политическая культура консенсуса и долга, в которой

торжествуют лояльность, гармония, коллективизм, иерархия. Гибкость конфуцианско-буддийской цивилизации,

способность к реинтеграции традиционных ценностей в духе современности, к перманентному самообновлению,

к творческому восприятию и адаптации инокультурных влияний с опорой на национальную традицию. Станет ли

XXI век - веком тихоокеанской эры?

Тема 6. Исламская цивилизация. 

Исламская сакральная политическая культура с доминантой сильной централизованной власти. Демонстрация

успеха и могущества, отсутствие аскетизма как жизненный принцип. Ислам как религия и основа исламской

цивилизации. Деление исламского мира на противоборствующие силы. Причины исламской реакционной

политика на глобализацию.

Тема 7. Западная цивилизация. 

Протестантская этика и ее роль в формировании основ западной цивилизации. Светская, прагматическая,

плюралистическая, партиципативная политическая культура с доминантой критерия рациональности, благодаря

которому преобладает значение инновационной, реформаторской, модернизационной деятельности в политике.

Тема 8. Православно-славянская цивилизация. 

Двузначный, амбивалентный код политической культуры: борьба языческого и христианского начал ("дневной" и

"ночной" культуры). Россия - странствующее царство: идея третьего Рима. Православие - как основа духовной

целостности нации. Особенности сочетания культур различных народов, проживающих на российской

территории.

Тема 9. Социокультурные проблемы политического партнерства. 

Политический партнер как представитель цивилизации: проблемы интерпретации картины мира.

Лейтмотив социокультурной идентичности в политике. Герменевтический метод в политическом диалоге.

Основные правила политической герменевтики. Герменевтический круг и проблема понимания. Искусство

политического диалога как искусство интерпретации. Диалог как способ обретения единства в глобальном мире.

Тема 10. Политическое время в глобальном мире. 

В поисках шкалы политического времени: линейность и цикличность. Миф "ускоренного" политического времени:

иллюзии и катастрофы. Время политики и время культуры: совпадения и различия в ориентации и перспективе.

Наступит ли вновь осевое время истории? Деление мира на большие и малые регионы. Феномен сжатия

времени.

Тема 11. Политическое пространство глобального мира. 
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Иконография глобального пространства: Суша и Море как соперничающие мироустроительные модели в

глобалистике. "Дом versus Корабль". Восстановление прерогатив континента как программа будущего.

Континентальная альтернатива виртуальному миру. Условия, влияющие на коммуникационную сферу

человечества.

Тема 12. Альтернативные концепции прогресса. 

Теория катастроф как одна из возможных альтернатив прогрессизма, ее дестабилизирующее значение в

глобалистике. Классическая концепция прогресса и ее современные альтернативы. Постмодернизм,

конструктивизм, морфогенез как принципы современной западной прогрессистской альтернативы.

Этикоцентричная концепция прогресса в российской политической культуре, ее современное значение.

Глобальный мир: ступени прогресса и регресса. Глобализация как усиление механизмов "естественного"

рыночного отбора, кризис социальной идеи в глобальном мире. Новый разрыв между элитами и массами: элиты

глобализуются (либеральный интернационал), массы маргинализируются (этническое местничество). Угроза

заката общечеловеческой перспективы: концепция "золотого миллиарда".

Тема 13. Образы глобального мира. 

Экономико-центричная парадигма в глобалистике: теория империализма, теория зависимости, теория мировой

системы. Феномен больших пространств: деление мира на экономические центры и отсталые регионы, точки

соприкосновения эпох и культур. Влияние глобальной сети на международные процессы, народы и человека.

 

 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"

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).
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 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) 

Журнал "Политические исследования" - http://www.politstudies.ru/

Журнал "Полития". - http://www.politeia.ru/

Журнал "Политэкс"; - http://www.politex.info/

"Журнал Российского права" - http://www.norma-verlag.com/journal/

Портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" - http://www.humanities.edu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля

для пометок.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Важной

формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции следует познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

даются преподавателем в конце предыдущего практического занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников и

монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе является повторение материала по конспекту лекции. Одна

из главных составляющих внеаудиторной подготовки - работа с книгой. Она предполагает:

внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной

позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать

предметом обсуждения на семинаре. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен сдается в конце теоретического обучения. Экзамен является формой итогового

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в

процессе самостоятельной работы.

К экзамену допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в

рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или

неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в

письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Экзамен по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется

преподавателем) на основе перечня вопросов,

которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется: готовиться к экзамену в группе (два-три человека); внимательно

прочитать вопросы к экзамену; составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые

моменты материала; изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. Ответ должен

быть аргументированным, по возможности включать в себя примеры из практики.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа

экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты сдачи

экзаменов оцениваются отметкой ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно? или

?неудовлетворительно?.

 

 

 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;



 Программа дисциплины "Глобалистика и экополитика"; 41.03.04 "Политология". 

 Страница 9 из 11.

- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика".
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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.


