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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-10 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести

персональную ответственность за результаты своей профессиональной

деятельности  

ОК-11 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-9 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-10 способностью применять научные подходы, концепции и методы,

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной

политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых и

региональных проблем  

ОПК-18 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии,

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга  

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику региона специализации

с учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

ОПК-8 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных

наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране

(региону) специализации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - специфику экономического и социально-политического развития современных регионов мира;  

- особенности и динамику процессов глобализации и регионализации;  

- наиболее актуальные проблемы регионоведения.  

- информацию, необходимую для самостоятельного поиска научной информации;  

- правила изложения научной информации в устном и письменном виде;  

 Должен уметь: 

 - использовать знания в области регионоведения при изучении политологии и международных дисциплин;  

- анализировать конфликтные ситуации в различных регионах мира;  

- работать с источниками информации, на родном и изучаемом языке (текущей прессой, художественными и

общественно-политическими текстами, интернет-источниками).  

- комментировать разнообразные проблемы регионального развития с использованием имеющейся доступной

информации  

 Должен владеть: 

 - анализа и сопоставления материала;  

- основными положениями, терминологическим аппаратом комплексного страноведения;  

- использования полученных знаний и умений при исследовании проблематики регионоведческого характера  



 Программа дисциплины "Введение в зарубежное регионоведение"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 4 из 17.

- активно использовать в профессиональной деятельности понятия, относящиеся к истории развития страны,

географии, социальным сферам и образованию;  

- толерантно относиться к возможным различиям в культурных и коммуникативных традициях и учитывать их в

своей профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода);  

критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать

профессиональную и социальную деятельность;  

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы,

происходящие в обществе;  

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и российской культуры,

понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Общий профиль)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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. Введение в проблематику

курса

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. Комплексное

регионоведение (страноведение) и

его функции.

1 2 2 0 4

3. Тема 3. История регионоведения 1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Опорные элементы

комплексных регионоведческих

(страноведческих) характеристик.

Территория и географическое

положение.

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Опорные элементы

комплексных регионоведческих

(страноведческих) характеристик.

Природа, природопользование,

охрана окружающей среды.

1 2 2 0 4
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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

6.

Тема 6. Опорные элементы

комплексных регионоведческих

(страноведческих) характеристик.

Народонаселение. Расселение

населения

1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Опорные элементы

комплексных регионоведческих

(страноведческих) характеристик.

Общество и хозяйство.

1 2 2 0 4

8.

Тема 8. Региональная политика.

Специфика и основные

направления.

1 2 2 0 4

9.

Тема 9. Наука и научное

исследование. Понятие науки и

классификация наук.

1 2 2 0 4

10.

Тема 10. Понятия метода и

методологии научных

исследований.

2 2 2 0

11.

Тема 11. Частные и специальные

методы научного исследования.

Методы регионоведческих

(страноведческих) исследований.

2 2 2 0

12.

Тема 12. Общенаучные методы в

регионоведении

2 2 2 0

13.

Тема 13. Методы географических,

экономических, политических наук,

социологии в регионоведческих

исследованиях.

2 2 2 0

14.

Тема 14.

Научно-исследовательская работа

студентов. Этапы, планирование,

выбор темы.

2 2 2 0

15.

Тема 15.

Научно-исследовательская работа

студентов. Сбор научной

информации основные источники

научной информации изучение

литературы.

2 2 2 0

16.

Тема 16.

Научно-исследовательская работа

студентов. Написание и

оформление научных работ

студентов. Структура

учебно-научной работы.

Рубрикация. Способы написания

текста. Языки стиль.

2 2 2 0

17.

Тема 17.

Научно-исследовательская работа

студентов. Оформление

библиографического аппарата.

Требования к печатанию рукописи.

Особенности подготовки,

оформления и защиты

студенческих работ.

2 2 2 0
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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

18.

Тема 18.

Научно-исследовательская работа

студентов. Особенности

подготовки рефератов и докладов.

Особенности подготовки и защиты

курсовых работ. Особенности

подготовки и защиты дипломных

работ

2 2 2 0

  Итого   36 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в проблематику курса

1. Глобализация и регионализация.

2. Понятие "регион".

3. Региональная интеграция.

4. Региональные союзы.

5. Регионализация.

6. Виды регионов и критерии выделения.

7. Типы мировых регионов.

8. Макрорегионы мира.

9. Географические макрорегионы

10. Историко-культурные регионы

11. Культурно-религиозные макрорегионы, или цивилизационные комплексы.

12. Международно-политические регионы

13. Геоэкономические и геополитические регионы

14. Главные структурные причины усиления неравномерной значимости национальных государств и

национальных сообществ в системе мировых отношений

Тема 2. Комплексное регионоведение (страноведение) и его функции.

1. Комплексное регионоведение (КР) и комплексное страноведение (КС): объект и предмет исследования.

2. Междисциплинарный, синтезирующий характер КР и КС. Их функции, место в системе научного знания.

3. Западоцентричный анализ мировых процессов

4. Ориенталистика и региональная наука (Regional Studies)

5. Дисциплинарные рамки исследования глобальных регионов мира

6. Проблема несводимости Незапада к Востоку

7. Практическая значимость предметного поля мирового комплексного регионоведения и мирополитической

проблематики

8. Комплексный политико-экономический анализ феномена особости Востока

9. Политико-экономический кроссрегиональный анализ

10. Сравнительная политология и кроссрегиональный политический анализ

11. Сравнительно-историческая макросоциология

12. Регионально-страновые методики исторического, историко-экономического и экономического анализа

макрорегионов мира

Тема 3. История регионоведения

1. Новые явления в европейском страноведении в XVI XVII вв.

2. Страноведческие научные школы в Германии и Франции в XIX начале XX вв.

3. Страноведение в России в XVIII в. Страноведческая мысль и страноведение в России в XIX начале XX в.

4. Н.Н. Баранский и его вклад в развитие отечественного страноведения.

5. Появление новых страноведческих концепций в СССР в 70 80-х гг. XX в.

6. Схема Н.Н. Баранского и ее значение для развития регионоведения (страноведения) в СССР.

7. Дефекты построения комплексных регионоведческих (страноведческих) характеристик.
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8. Пути совершенствования этих характеристик.

9. Схема Я.Г. Машбица. Альтернативы старому страноведению

10. Конструктивистское теоретизирование на региональном уровне

11. Теоретические научно-исследовательские работы: Б. Бузана и О. Уэвера. Отказ от западоцентричного

подхода.

12. Западная и восточная интерпретации мировой истории

13. Методы и подходы интерпретационных описаний

14. Структурные теории

Тема 4. Опорные элементы комплексных регионоведческих (страноведческих) характеристик. Территория

и географическое положение.

1. Понятия "природная среда" и "территория".

2. Природные условия и условия жизни людей.

3. Территориальные ресурсы

4. Экономическая ёмкость территории.

5. Географическое положение: понятие, виды, свойства.

6. Политико-географическое положение

7. Концепция структурирования региона как регионального комплекса безопасности.

8. Разделение мира на макрорегиональные сегменты.

9. Государства-лидеры

10. Регионализация и деятельность негосударственных акторов.

11. Макрорегиональные сегменты современного мира.

12. Регион атлантической цивилизации

13. Латиноамериканская цивилизация

14. Мусульманская цивилизация

15. Большая Восточная Азия

Тема 5. Опорные элементы комплексных регионоведческих (страноведческих) характеристик. Природа,

природопользование, охрана окружающей среды.

1. Природа и ее влияние на человека, общество.

2. Географический детерминизм

3. Гегель и Географическая основа всемирной истории

4. Марксистская концепция взаимодействия общества и природы

5. Природная регионализация мира, природные зоны.

6. Природно-ресурсная регионализация мира.

7. Природопользование: понятие, разновидности.

8. Актуальность проблем природопользования.

9. Охрана окружающей природной среды.

10. Регионоведческий, страноведческий срез изучения проблем природопользования и охраны природной

среды.

11. Техногенные аварии и региональная безопасность

12. Концепция ноосферы

Тема 6. Опорные элементы комплексных регионоведческих (страноведческих) характеристик.

Народонаселение. Расселение населения

1. Динамика численности населения мира и ее региональные особенности. Воспроизводство населения.

2. Режимы и типы воспроизводства.

3. Теория демографического перехода.

4. Социально-классовая структура населения, его половой, возрастной состав.

5. Трудовые ресурсы.

6. Расовый, этнический, конфессиональный состав населения.

7. Лингвистическая классификация народов мира.

8. Качество населения. Понятие регионального конфликта.

9. Основные причины и особенности зарождения региональных конфликтов.

10. Классификация конфликтов по масштабу противостояний.

11. Проблема интернационализации внутренних конфликтов.

12. Прямые и косвенные участники конфликтов. Роль третьих заинтересованных сил.
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13. Особенности вооруженных и этнических конфликтов.

14. Сравнительный анализ локальных конфликтов в различных регионах мира. Проблема урегулирования

региональных конфликтов. Основные подходы к ее решению.

15. Роль международных политических организаций в разрешении региональных конфликтов.

Тема 7. Опорные элементы комплексных регионоведческих (страноведческих) характеристик. Общество и

хозяйство.

1. Общество и хозяйство.

2. Система власти.

3. Своеобразие политического и социального (социально-психологического) климата.

4. Политические предпочтения населения.

5. Эмиграция и иммиграция.

6. Понятие региональной интеграции.

7. Географические, исторические, экономические, политические и социокультурные предпосылки

интеграционных процессов.

8. Основные цели и задачи региональной интеграции.

9. Достаточные признаки интеграции.

10. Общий обзор истории процессов региональной интеграции в мире. Характерные черты и особенности

интеграционных волн середины ХХ начала ХХI в.

11. Основные формы (виды) современной региональной интеграции и их содержание.

12. Основные результаты региональной интеграции.

13. Характерные особенности современных интеграционных процессов в различных регионах мира.

Тема 8. Региональная политика. Специфика и основные направления.

1. Понятие региональной политики.

2. Объект и субъект региональной политики.

3. Основные виды региональной политики: экономическая, социальная, демографическая, экологическая,

научно-техническая.

4. Основные механизмы реализации региональной политики и их особенно-сти. Проблема подъема отсталых

районов.

5. Особенности ?реанимации? депрессивных районов.

6. Сдерживание ускоренного роста городских агломераций.

7. Опыт освоения новых ресурсных рай-онов.

8. Опыт региональной политики ЕС.

9. Цели региональной политики ЕС.

10. Наднациональные органы, сформированные для ее реализации.

11. Особенности региональной политики в развиваю-щихся странах.

Тема 9. Наука и научное исследование. Понятие науки и классификация наук.

1. Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Абстрагирование и обобщение.

2. Идеализация, аналогия, описание, объяснение, предсказание, обоснование.

3. Гипотеза, подтверждение и опровержение.

4. Идеал научной рациональности.

5. Систематизированность, обоснованность, доказательность, проверяемость. Теоретические методы.

6. Аксиоматический метод.

7. Конструктивистский метод.

8. Гипотетико-дедуктивный метод.

9. Прагматический метод. Номотетический и идеографический подходы.

10. Необходимое и случайное в истории.

11. Научные революции, парадигмы и сообщества.

12. Мировоззренческий, социологический и культурологический контекст.

13. Исторический контекст.

14. Предзнание и интерпретация.

15. Конкуренция научно-исследовательских программ.

Тема 10. Понятия метода и методологии научных исследований.

1. Подходы: абстрактный и конкретный, логический и исторический.

2. Подходы: индуктивный и дедуктивный, аналитический и синтетический.
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3. Подходы: динамический и статический, описательный и количественный. Подходы: генетический,

типологический, сравнительный, системный. Подходы: структурный, функциональный, информационный,

вероятностный, модельный.

4. Принципы: принцип аналогии, принцип типологизации, принцип историзма.

5. Общие методы изучения исторической реальности.

6. Специально-научные методы.

7. Методы конкретно-проблемные.

8. Время и историческая причинность.

9. Хронология и периодизация.

10. Прогноз в истории.

11. Принципы познания: принцип историзма, принцип объективности, системный подход, ценностный подход,

оценка, аксиоматический метод.

Тема 11. Частные и специальные методы научного исследования. Методы регионоведческих

(страноведческих) исследований.

1. Уровни и формы научного познания.

2. Уровни научного познания.

3. Научные методы и их значение.

4. Проблема метода в КР и КС.

5. Междисциплинарный подход

6. Общенаучные подходы в КР.

7. Общенаучные методы, методы других наук в КР и КС.

8. Критический подход

9. Аналогия как общенаучный метод

10. Историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный методы.

11. Типологизация как метод научного познания

12. Изучение документов

Тема 12. Общенаучные методы в регионоведении

1. Наблюдение.

2. Главные требования к научному наблюдению: Однозначность замысла;Применение системы методов

наблюдений;Объективность - возможность контроля путём повторного метрологического сравнения

наблюдаемых элементов, либо применения иных методов исследования, например, проведения эксперимента (в

то же время проводится наблюдение (психологическое), обычно включённое в качестве составной части в

процедуру эксперимента.

3. Сравнение.

4. Описание.

5. Статистические методы.

6. Моделирование.

7. Проблемный подход.

8. Комплексный подход.

9. Системный подход.

10. Институциональный подход

11. Типологический подход

Тема 13. Методы географических, экономических, политических наук, социологии в регионоведческих

исследованиях.

1. Территориальный подход.

2. Исторический подход: выявление элементов предыдущих эпох в настоящем и их воздействия на современную

"ткань" территории страны, регионов

3. Картографический метод.

4. Метод циклов.

5. Балансовые методы.

6. Программно-целевой метод.

7. Экспликативные методы.

8. Контент-анализ.

9. Ивент-анализ.

10. Когнитивное картирование.
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11. Экспертные методы.

12. Метод опросов.

Тема 14. Научно-исследовательская работа студентов. Этапы, планирование, выбор темы.

1. Обоснование темы.

2. Актуальность темы (актуальность).

3. Теоретическое и практическое значение.

4. Новизна.

5. Перспективность.

6. Возможность подведения теоретической базы для выполнения темы.

7. Конкретизация темы.

8. Определение задач.

9. Отграничение темы.

10. Конкретизация методов исследования.

11. Составление предварительного плана исследования.

12. Определение теоретических основ исследования.

Тема 15. Научно-исследовательская работа студентов. Сбор научной информации основные источники

научной информации изучение литературы.

1. Аналитические обзоры.

2. Темы ранее выполненных исследований.

3. Ознакомление со специальной литературой.

4. Гипотезы.

5. Консультация со специалистами.

6. Проверка темы на актуальность.

7. Формулировка темы.

8. Описание проблемы.

9. Составление библиографии.

10. Изучение информации.

11. Общие подходы научных школ и течений к решению поставленной проблемы.

12. Выписки, конспекты, тезисы, планы по проблеме исследования.

13. Обзорный текст, обобщающий и систематизирующий всю извлеченную информацию

Тема 16. Научно-исследовательская работа студентов. Написание и оформление научных работ

студентов. Структура учебно-научной работы. Рубрикация. Способы написания текста. Языки стиль.

1. Логика написания текста.

2. Структура учебно-научной работы.

3. Абзац.

4. Логический переход.

5. Смысловая связь

6. Хронологическая последовательность фактов

7. Деление на структурные части исходя из логических правил деления понятия

8. Рубрикация и нумерация текста.

9. Заголовки разделов глав и точное отражение содержания

10. Приемы изложения

11. Способы написания текста.

12. Выделение композиционных элементов текста

Тема 17. Научно-исследовательская работа студентов. Оформление библиографического аппарата.

Требования к печатанию рукописи. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ.

1. Написание и оформление научных работ студентов

2. Структура учебно-научной работы

3. Общие принципы построения текста.

4. Основная часть научной работы.

5. Логическая структура.

6. Проблемный план.

7. Постановка проблемы.

8. Опыт предшественников;
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9. Наша гипотеза

10. Данные, которыми мы располагаем

11. Анализ этих данных

12. Доказательство гипотезы

13. Выводы.

14. Перспективы продолжения данного исследования.

15. Написание введения и заключения.

16. Методика изложения содержания и стилистика.

17. Рубрикация

18. Способы написания текста

19. Языки стиль.

Тема 18. Научно-исследовательская работа студентов. Особенности подготовки рефератов и докладов.

Особенности подготовки и защиты курсовых работ. Особенности подготовки и защиты дипломных работ

1. Оформление библиографического аппарата.

2. Рубрики списка использованных источников и литературы

3. Официальные документы

4. Научные монографии

5. Диссертации

6. Статьи

7. Элементы библиографического описания

8. Источники информации из INTERNET

9. Библиографические ссылки

10. Примечания

11. Требования к оформлению цитат

12. Композиционная структура курсовой, выпускной и дипломной работы

13. Объем работы

14. Требования к печатанию рукописи.

15. Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ

 

 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:
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- 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) 

Институт Востоковедения РАН - http://ivran.ru/

Российский совет по международным делам - http://russiancouncil.ru/

Электронная библиотека Института Европы РАН - http://www.ieras-library.ru/

 

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

лекции Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто

внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-том лекций

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-ные вопросы темы,

другие ? лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-денту понять глубинные

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций ? сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-гающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-сать дословно всю

лекцию. Такое ?конспектирование? приносит больше вреда, чем поль-зы. Целесообразно

вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-сать ее. Желательно

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-ные записи, отметить

непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-вателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-чая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями ?важно?, ?хорошо запомнить? и т.п. Можно

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-черкивая термины и

определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-волов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-ретическим

материалом.

 

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-щего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-комендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-учить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-ния курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-тить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-суждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-трольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-торных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-учной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-ется

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-чительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
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самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы. Работу с литературой целесообразно начать с изучения

общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к

анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов

(научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные

вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-чаются те

страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы

с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-ние некоторых

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют

вдумчивого, неторопливого чтения с ?мысленной проработкой? материала. Такое чтение

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-дов. Особое

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-матичный,

гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-рактер

утверждений, давать оценку авторской позиции ? это сравнительное чтение, в ходе которого

Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-ваете весомость

и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-дительности той или

иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-бравшись.

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-лять их схожие суждения,

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-менять из них ту, которая более

убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-спектов,

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-ных листах,

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ

? это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в

отдельных тетрадях. 

экзамен Методические рекомендации подготовки к экзамену

Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента период в его

учебно-познавательной работе. Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего

изучения дисциплины - с первой лекции до последней консультации.

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.Студентам

предъявляются на выбор билеты, включающие два вопроса. В ходе проведения экзамена

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала.

Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие

основные этапы.

1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен, они даются заблаговременно

преподавателем их анализ и предварительная оценка. Важно определить какие вопросы есть в

конспекте, насколько полно они освещены и отработаны, по каким вопросам сохранились

записи при подготовке к семинарским занятиям и какого их качество. Полезно составить

список непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы 'под рукой'. Это поможет

целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.

2.Повторение вопросов. Основную помощь в этом процессе должен оказать заранее

отработанный надежный конспект лекций. К нему следует добавить записи, сделанные при

подготовке к семинарским занятиям, индивидуальным собеседованиям и контрольным работам.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

Компьютерный класс.

 

 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Общий профиль".
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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.


