


Аннотация 
 

Дисциплина «Азия и Африка: история, экономика, политика» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 41.03.05 «Международные отношения» 

направленности «Общая направленность». Дисциплина реализуется кафедрой «№83». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-2 «Способен самостоятельно работать с документами, научной литературой, 

материалами средств массовой информации, докладами экспертно-аналитических 

центров, базами данных, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)» 

ПК-3 «Способен участвовать в разработке аналитических материалов» 

ПК-6 «Понимать логику глобальных процессов в их исторической, экономической 

и правовой обусловленности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, 

экономикой и политикой стран Азии и Африки. Особое внимание уделяется 

комплексности подхода к изучаемым фактам, процессам и тенденциям. В рамках 

дисциплины рассматриваются особенности развития регионов и ведущих государств 

Азиии Африки, отношения России с этими регионами и государствами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский» 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов базовых 

представлений об истории, экономике и политике стран Азии и Африки; знакомство с 

изучаемыми регионами; формирование у студентов понимания роли и места Африки и Азии в 

современном мире; получение студентами навыков самостоятельного анализа специфических 

особенностей и общих тенденций национального и регионального развития стран Африки и 

Азии. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

научной 

литературой, 

материалами 

средств массовой 

информации, 

докладами 

экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК-2.Д.1 собирает и обобщает фактический 

материал относительно международных и 

интернационализированных внутренних 

конфликтов, а также международных 

переговорных комплексов, составляет 

сообщения информационного, 

публицистического и аналитического 

характера, обзоры прессы по заданной 

проблематике 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов 

ПК-3.Д.2 составляет прогнозы по развитию 

международно-политических ситуаций 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Понимать 

логику глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

ПК-6.Д.6 понимает основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Международные организации», 



 «Основы геополитики». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Актуальные проблемы современных международных отношений». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

Самостоятельная работа, всего (час) 57 57 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР  

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Вводный раздел 8 4   5 

Раздел 2. Глобализация и регионализация в  
истории, экономике и политике стран Азии и 

Африки  
9 4   15 

Раздел 3. Государства Азии и Африки в системе  
международных отношений  

9 5   20 

Раздел 4. Отношения России со странами Азии и 

Африки 
8 4   17 

Итого в семестре: 34 17   57 

Итого 34 17 0 0 57 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 



Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1  Введение 

Предмет, цели и задачи курса. Основные концепции и методы изучения 

истории, экономики и политики Азии и Африки. История изучения Азии и 

Африки в России. Ведущие научные центры востоковедения в России и 

мире. Концепция внешней политики РФ 2016 г.: азиатский вектор. Обзор 

литературы по дисциплине. Место стран Африки и Азии в современном 

мире. Отношения «Восток-Запад», «Север-Юг» и «Юг-Юг». 

 История Азии и Африки: общий очерк 

Доколониальная история стран и народов Азии и Африки. Колониальный 

раздел Азии и Африки. Сферы влияния колониальных держав и государства, 

сохранившие независимость. Прямое и косвенное управление. Основные 

этапы деколонизации. Роль мировых войн в становлении современных 

государств Азии и Африки. Национальные и региональные особенности 

исторического развития стран и народов Азии и Африки. 

 Языковая и конфессиональная ситуация в странах Азии и Африки: 

история и современное состояние 

Лингвистическая ситуация в контексте истории стран Африки и Азии. 

Языки метрополий, государственные и национальные языки, лингва франка. 

Лингвополитические конфликты в современных государствах Азии и 

Африки. Языки, письменности и проблемы регионализации и глобализации. 

Обзор конфессиональной ситуации в странах Африки и Азии. Мировые 

религии в истории стран и народов Азии и Африки. Политические аспекты 

деятельности религиозных организаций. Миссионерство в истории 

Африки и Азии. Светские и религиозные политические режимы. 

Религиозные организации и процессы глобализации. 

2  Глобализация и афро-азиатский мир 

Страны Африки и Азии: трансформация политических систем в условиях 

глобализации. Основные теории и концепты модернизации афро-азиатского 

мира. Распад колониальной системы и постколониальное развитие стран 

Африки и Азии. Советско-американское противостояние в странах Азии и 

Африки и его последствия. Деятельность универсальных международных 

организаций в странах Африки и Азии. Афро-азиатский мир, 

транснациональные корпорации и неправительственные организации: 

проблемы и перспективы взаимодействия. Глобализация и афро- азиатские 

диаспоры. 

 Процессы регионализации в афро-азиатском мире 

Международные региональные организации Африки и Азии. Африканский 

Союз. Региональные организации стран Западной, Центральной, Восточной, 

Южной Африки. Лига арабских государств. Региональные организации 

стран Большого Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. 

Проблемы регионализации в АТР и регионе Индийского океана. 

Региональная интеграция и перспективы развития стран Африки и Азии. 

 Страны Большого Ближнего Востока в мировой политике. 

Обзор новейшей истории и современного положения стран Большого 

Ближнего Востока. Страны Северной Африки и Африканского Рога. 

Специфика этой группы стран, ее принадлежность к средиземноморской, 

африканской и ближневосточной политическим системам. «Арабская весна», 

ее региональные и глобальные последствия. Развитие, безопасность, 

конфликты и миротворчество в регионе. 

Непризнанные государства в регионе Большого Ближнего Востока. 



3  Отношения государств Азии и Африки с бывшими метрополиями 

Обзор основных тенденций развития отношений государств Азии и Африки 

с бывшими метрополиями. Колониальное наследие в политике бывших 

метрополий (Еврафрика, Содружество и др.). Неоколониализм и его 

последствия. Постколониальные диаспоры. Военно-политические связи 

государств Азии и Африки с бывшими метрополиями. 

 Помощь развитию стран Азии и Африки 

Цели развития тысячелетия ООН, их адаптация к условиям Африки и Азии. 

Механизмы оказания помощи развитию в контексте мировой политики. 

Официальная помощь развитию (на примере стран Африки южнее Сахары). 

Страны-доноры. G-7, G-20, Организация экономического сотрудничества и 

развития, Европейский Союз. Национальные агентства развития стран 

Европы и Северной Америки. Программы помощи развитию в странах АТР. 

Взаимодействие агентств международного сотрудничества, 

неправительственных организаций и международных региональных 

организаций в области развития. Различные концепции развития.  

Азия и Африка в международных экономических отношениях 

Обзор экономической истории Азии и Африки. Колониальное общество и 

его наследие. Постколониальные государства Африки и Азии и их роль в 

международных экономических отношениях. Национальные и региональные 

особенности экономического развития. Национальные и транснациональные 

компании в экономике страны Азии и Африки. Экономическая дипломатия 

в афро-азиатском мире. 

4 Состояние отношений Российской Федерации со странами Азии и Африки 

после 1991 года. «Возвращение России»: основные проблемы и 

перспективы. Национальные интересы России в афро-азиатском мире. 

Концепция внешней политики РФ 2016 – анализ азиатского вектора. Саммит 

африканских государств в г. Сочи (РФ) в 2019 г. 60-летний юбилей 

независимости государств Азии 2020 г., мероприятия РУДН. Традиционные 

и новые области сотрудничества в условиях глобализации. Современное 

место России в политике стран Африки и Азии. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 7 

1 Социализм и 

национализм в 

истории стран Азии 

и Африки 

групповая дискуссия 4 4 1 

2 Границы между 

регионами Азии и 

Африки 

мозговой штурм 4 4 2 

3 Отношения стран 

БРИКС с 

государствами Азии 

и Африки 

кейс 5 5 3 

4 Советское наследие групповая дискуссия 4 4 4 



в отношениях 

России со странами 

Азии и Африки 

Всего 17 17  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
30 30 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
17 17 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
10 10 

Всего: 57 57 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 

Библиографическая 

ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173 Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: учебник / под 

ред. В.К. Поспелова. — 

М.: ИНФРА-М, 2017. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399173


 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792865 Глобализация и 

интеграционные процессы 

в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе 

(правовое и 

экономическое 

исследование) : 

монография / И.И. 

Шувалов, Т.Я. Хабриева, 

А.Я. Капустин [и др.] ; под 

ред. акад. РАН Т.Я. 

Хабриевой. — М.: 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 

2017. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411598 Мировая экономика: 

Учебник/Цыпин И.С., 

Веснин В.Р., 2-е 

изд., доп. и перераб. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

 

https://znanium.com/catalog/document?id=375549 Хазанов, А. М. Азия и 

Северная Африка: 100 лет 

модернизации (1918—

2018). Кто ее творцы? : 

монография / A. M. 

Хазанов, А. Ю. Олимпиев. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА 

: Закон и право, 2021. - 199 

с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558596 Особенности 

региональной 

экономической 

интеграции в Африке / 

Алиева И.З., Романчук 

Е.С. - М.:Дашков и К, 

2015.  

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1040278 Маринченко, А. В. 

Геополитика : учеб. 

пособие / А.В. 

Маринченко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 490 с. — (Высшее 

образование: 

Бакалавриат).  

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792865
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411598
https://znanium.com/catalog/document?id=375549
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Международные 

отношения стран Азии и 

Африки. Проблема 

исламизма. Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Юрайт, 2020 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows 10, договор № 1303-3 от 30.12.2019 

2 Microsoft Office Standard, договор № 1303-3 от 30.12.2019 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного 

типа – укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

 

2 Учебная аудитории для проведения занятий практического 

типа - укомплектована специализированной (учебной) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792865


мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

4 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

5 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов. 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1.  Государства Азии: Япония  

2.  Государства Азии: Афганистан 

3.  Государства Азии: Сирия 

4.  Государства Африки: Эфиопия 

5.  Государства Африки: Марокко, Алжир, Тунис 

6.  Департамент по гуманитарным вопросам ООН и помощь при 

бедствиях Азии (на примере одного из государств) 

7.  Департамент по гуманитарным вопросам ООН и помощь при 

бедствиях Африки (на примере одного из государств) 

8.  Нефть в судьбе Азии: (на примере одного из государств). 

Деятельность ОПЕК 

9.  Социальная система государств Азии: образование, 

здравоохранение, страховая и пенсионная система, молодежная и 

конфессиональная политика 

10.  Государства Африки: ЮАР 

11.  Международный комитет Красного Креста (МККК): Деятельность в 

Азии (на примере одного из государств) 

ПК-3.Д.2 

12.  Всемирный Водный Форум 1997-2020 г.г. и проблема  дефицита 

пресной воды в Азии 

13.  Россия: участие в международных организациях Азии ПК-6.Д.6 

14.  «Группа действий по Сирии» РФ и США 2015-2016 гг. 

15.  Сотрудничество России и государств Азии: БРИКС 

16.  Сотрудничество России и государств Азии: ШОС 



17.  Сотрудничество России и государств Азии: ЕАЭС 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 



 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 Предмет, методы и терминология;  

 Геополитика отдельных стран азиатского и африканского регионов.  
 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия дополняют лекционные и включают в себя ответы студентов 

на вопросы по материалу лекций, поиск информации и подготовку ответов на вопросы, 

расширяющие лекционный курс, дискуссии, решение и анализ задач, работу с тестами, 

написание контрольных заданий. Практические занятия направлены на углубление и 

проверку теоретических знаний студентов, полученных во время лекционных занятий, 

практическое их применение путем решения задач, разбора и анализ кейсов, расчета 

экономических показателей. Перед проведением практического занятия студенту 

необходимо самостоятельно подготовится дома, включая работу с литературой и 

источниками, повторение материала из конспекта лекций, подготовку ответов на 

возможные вопросы.  

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 



уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется по усмотрению преподавателя в рабочем 

порядке на практических (семинарских) занятиях. Формой текущего контроля могут быть 

устный опрос, проверка домашнего задания, контрольная работа, отчет по сделанному 

докладу, написание реферата, эссе, подготовка презентации по теме занятия, 

реферирование первоисточников и др. 

Результаты текущего контроля сообщаются обучающимся непосредственно на 

занятии или аккумулируются в Личном кабинете обучающегося. Оценка текущих знаний 

может осуществляться либо в рейтинговых баллах, либо по пятибалльной системе 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Количество 

заработанных баллов или средняя оценка сообщаются обучающимся. Наличие текущих 

оценок (баллов) у обучающегося является условием допуска к промежуточной аттестации 

и является составной частью итоговой оценки уровня усвоения программы дисциплины. 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Каждый билет содержит четыре вопроса, соответствующих вопросам из таблицы 
15  настоящей программы (раздел 10.3). 

С момента получения билета и до получения зачета студент не имеет права 

пользоваться никакими внешними источниками информации (ранее сделанные записи, 

печатные материалы любого характера, обращение с вопросом к другим экзаменуемым, 

использование аудио-, видео- техники, мобильного телефона, планшета, ноутбука, 

«умных часов», средств радиосвязи, гарнитуры, наушников и т.п.) 

В начале проведения итоговой аттестации студент подходит к столу экзаменатора, 

на котором расположены экзаменационные билеты. Билеты расположены в произвольном 

порядке, чистой стороной вверх (т.е. студент не видит ни номер, ни содержание билета до 

того момента, пока не возьмет билет со стола). Студент лично выбирает билет и называет 

его номер экзаменатору. Перетягивать билет, содержание которого студент уже увидел, 

нельзя. 

После выбора билета студент садится за свободное место в экзаменационной 

аудитории. При экзаменуемом могут быть только чистый лист бумаги и ручка (или 

карандаш). Любые иные предметы (мобильный телефон, аудиоплеер, умные часы, книги, 

конспекты и пр.) должны быть убраны в сумку либо размещены на отведенном для этого 

столе в экзаменационной аудитории. 



Студенту дается 40 минут на подготовку к ответу, в это время студент вправе 
делать записи на чистом листе бумаги. 

Студент может (при условии, что в это время экзаменатор не осуществляет прием 

экзамена у другого студента) приступить к сдаче зачета до истечения 40 минут с момента 

получения билета. 

Экзаменатор не может потребовать от студента приступить к ответу на вопросы 

экзаменационного билета до истечения 40 минут с момента выбора студентом 

экзаменационного билета. В случае, если с момента выбора билета студентом прошло 

свыше 40 минут, студент не имеет права отказаться от ответа на вопросы 

экзаменационного билета. 

В любой момент зачета студент может отказаться от сдачи экзамена и покинуть 

аудиторию. В этом случае студенту в экзаменационную ведомость выставляется оценка 

«не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент успешно ответил на все вопросыы 

экзаменационного билета, не упустил важной информации и верно ответил на 

дополнительные вопросы экзаменатора (в случае, если таковые задавались) 

«Не зачтено» выставляется в случае, если студент не смог дать удовлетворительный 

ответ ни на один вопрос экзаменационного билета. 
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