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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-1
способностью  к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Знать:
- методологические  основы  организации  и  проведения  научных
исследований в области мировой экономике.
Уметь:
-  самостоятельно  приобретать  и  использовать  новые  знания  в
области мировой экономике; 
-  показать  взаимосвязь  теории  и  методов  в  области  мировой
экономике; 
- расширять и углублять собственную научную компетентность.
Владеть:
-  навыками осуществления самостоятельной научной работы при
проведении исследований в области мировой экономике;
- способностью к профессиональной адаптации, к обучению новым
методам  исследования  и  технологиям  в  области  мировой
экономике.

ПК-1
Способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований

Знать: 
- основные  особенности  и  направления  российской

внешнеэкономической политики
- механизм  многостороннего  регулирования  мировой

экономики и международных экономических отношений
Уметь: 

- анализировать  результаты  расчетов  и  обосновывать
полученные выводы

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной  статистики  о  социально-экономических
процессах  и  явлениях  в  мировой  экономике,  выявлять
тенденции  изменения  социально-экономических
показателей

Владеть:
- методологией экономического исследования

ПК-3
Способностью 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой

Знать: 
- основные  понятия,  категории  и  инструменты  мировой

экономики и международных экономических отношений
- закономерности функционирования мировой экономики
- особенности функционирования мировых рынков товаров и

услуг, капитала и рабочей силы 
- влияние  участия  страны  в  мирохозяйственных  связях  на

национальную экономику
- глобальные проблемы и возможные пути их решения

Уметь: 
- анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,

процессы и институты в мировой экономике 
- применять  понятийно-категориальный  аппарат  мировой

экономики и международных экономических  отношений в
профессиональной деятельности

- использовать  источники  экономической  и  социальной



информации
- выявлять экономические проблемы при анализе процессов в

мировом  хозяйстве  и  определять  возможные  социально-
экономические последствия для национальной экономики

- рассчитывать  основные  показатели,  характеризующие
участие страны в мировом хозяйстве

Владеть:
- современными методиками расчета  и анализа  показателей,

характеризующих  экономические  процессы  и  явления  в
мировой экономике

ПК-4
Способностью 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
научному 
сообществу в виде 
статьи или доклада

Знать: 
- основы  расчета  и  анализа  системы  показателей,

характеризующих  участие  хозяйствующих  субъектов  в
мировой  экономике  и  международных  экономических
отношениях

Уметь: 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию
- представлять  результаты  аналитической  и

исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи

Владеть:
- навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и

организации выполнения поручений

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП. 
Данная  дисциплина  взаимосвязана  с  другими  дисциплинами,  такими  как:  как:

«Современная  российская  экономика»  и  «Экономика  развития»,  «Управление
корпоративными  финансами»,  «Современный  стратегический  анализ»,  «Управленческий
учет  и  бюджетирование»,  «Методы  и  стандарты  аудита:  международная  и  российская
практика». 

Изучение  дисциплины  позволит  обучающимся  реализовывать  общекультурные  и
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.

В  частности,  выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  в  соответствии  с
научно-исследовательской,  проектно-экономической,  аналитической,  педагогической
видами деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

-  разработка  рабочих  планов  и  программ  проведения  научных  исследований  и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
-  подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор

методов и средств решения задач исследования; 
-  организация  и  проведение  научных  исследований,  в  том  числе  статистических

обследований и опросов; 
-  разработка  теоретических  и  эконометрических  моделей  исследуемых  процессов,

явлений  и  объектов,  относящихся  к  сфере  профессиональной  деятельности,  оценка  и
интерпретация полученных результатов;

-  подготовка  заданий  и  разработка  проектных  решений  с  учетом  фактора
неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;



-  подготовка  заданий и разработка  системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных
форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
-  поиск,  анализ  и  оценка  источников  информации для проведения  экономических

расчетов; 
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
- анализ существующих форм организации управления; 
- разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 
-  прогнозирование  динамики  основных  социально-экономических  показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего

образования,  дополнительного  профессионального  образования,  профессиональных
образовательных организациях;

- разработка учебно-методических материалов.

3. Объем дисциплины   

Виды учебной работы Формы
обучени

я
Заочная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72
Контактная работа  (всего):

Занятия лекционного типа 2
Занятия семинарского типа 2
Промежуточная  аттестация:  Зачет  /  зачет  с
оценкой / экзамен / 

4

Самостоятельная работа (СРС) 64

4. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  /  разделам  с
указанием отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

4.1.1. Заочная форма обучения 

№
п/п

Раздел/тема
Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самостоя
тельная
работа

Занятия
лекционного

типа

Занятия семинарского типа

Лекции Иные 
учебные 
занятия 

Практи
ческие
занятия

Сем
инар
ы

Лабора
торные
работы

Иные

1.
Основные 
характеристики 

1 6



мирового хозяйства.

2.
Ресурсный потенциал и 
отраслевая структура 
мировой экономики.

1 6

3.

Характеристика стран и 
регионов в мировой 
экономике.

1 6

4.
Международная торговля
товарами и услугами.

1 6

5.
Международные 
валютные отношения.

10

6.
Международная 
миграция капитала.

10

7.
Экономические аспекты 
глобальных проблем.

10

8.
Международная 
экономическая 
интеграция.

10

Промежуточная 
аттестация

4

Итого              72

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

4.2.1. Содержание лекционного курса
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание лекционного занятия

   1.
Основные характеристики
мирового хозяйства. Мировое  хозяйство:  сущность  и  этапы  развития.

Международное  разделение  труда  -  материальная
основа мирового хозяйства. Факторы, виды, формы
международного  разделения  труда.  Показатели
участия страны в международном разделении труда.
Международные  экономические  отношения:
сущность,  формы.  Субъекты  и  объекты
международных экономических отношений.  ТНК и
их  роль  в  мировом  хозяйстве.  Международные
экономические  организации:  понятие,  цели,
функции.  Основные  тенденции  развития  мирового
хозяйства.

   2. Характеристика стран и 
регионов в мировой 
экономике.

Критерии  классификации  стран  в  мировой
экономике.  Характерные  черты  промышленно
развитых  стран.  Место  развитых  стран  в  мировой
экономике. Группы развитых стран. Характеристика
экономики  стран  большой  "большой  триады.
Развивающие  страны:  черты  и  особенности



экономики.  Группы  развивающихся  стран.
Региональные  особенности  развивающихся  стран.
Страны  НИС.  Особенности  развития  экономики
Китая.  Страны с  переходной  экономикой:  главные
направления  реформ  в  постсоциал  истических
странах  и  проблемы  интеграции  в  мировое
хозяйство. Место России в мировой экономике.

4.2.2. Содержание практических занятий
№ п/

п
Наименование темы

(раздела) дисциплины
Содержание практического занятия

   1.
Ресурсный потенциал и 
отраслевая структура 
мировой экономики.

Природные  ресурсы  мира.  Население  и  трудовые
ресурсы  мира.  Капитальные  ресурсы:  реальный  и
финансовый  капитал.  Научно-технический
потенциал  мира:  понятие  и  основные
характеристики.  Понятие  отраслевой  структуры
мировой экономики. Сдвиги в отраслевой структуре
и направления ее развития.

   2. Международная торговля 
товарами и услугами. Развитие  теорий  мировой  торговли.  Мировая

торговля  и  ее  основные  показатели.  Торговый
баланс.  Географическая  и  товарная  структура
мировой  торговли.  Межотраслевая  и
внутриотраслевая  мировая  торговля.  Мировой
рынок  услуг:  динамика,  структура  и  специфика.
Мировой рынок экономический механизм мирового
хозяйства.  Основные  черты  мирового  рынка.
Мировые  цены,  особенности  ценообразования  на
мировом  рынке.  Свободная  торговля  и
протекционизм.  Виды  протекционизма.  Тарифные
инструменты  торговой  политики:  таможенный
тариф  и  пошлины.  Классификация  таможенных
пошлин.  Нетарифные  инструменты:
количественные,  финансовые,  скрытые.
Последствия  применения  инструментов  торговой
политики для национальной экономики и мировой
экономики  в  целом.  Аргументы  за  и  против
протекционизма.  Международное  регулирование
мировой торговли. Всемирная торговая организация
(ВТО/ГАТТ):  история  создания,  цели,  принципы
работы, задачи. Внешняя торговля России.

4.2.3. Содержание самостоятельной работы
№ п/ Наименование темы Содержание самостоятельной работы



п (раздела) дисциплины
1. Основные 

характеристики мирового
хозяйства.

Мировое  хозяйство:  сущность  и  этапы  развития.
Международное  разделение  труда  -  материальная
основа  мирового  хозяйства.  Факторы,  виды,  формы
международного  разделения  труда.  Показатели
участия  страны в международном разделении труда.
Международные  экономические  отношения:
сущность,  формы.  Субъекты  и  объекты
международных экономических отношений. ТНК и их
роль  в  мировом  хозяйстве.  Международные
экономические организации: понятие, цели, функции.
Основные тенденции развития мирового хозяйства.

2. Ресурсный потенциал и 
отраслевая структура 
мировой экономики.

Природные  ресурсы  мира.  Население  и  трудовые
ресурсы  мира.  Капитальные  ресурсы:  реальный  и
финансовый капитал. Научно-технический потенциал
мира:  понятие  и  основные  характеристики.  Понятие
отраслевой структуры мировой экономики. Сдвиги в
отраслевой структуре и направления ее развития.

3. Характеристика стран и 
регионов в мировой 
экономике.

Критерии классификации стран в мировой экономике.
Характерные  черты  промышленно  развитых  стран.
Место развитых стран в мировой экономике. Группы
развитых  стран.  Характеристика  экономики  стран
большой  "большой  триады.  Развивающие  страны:
черты  и  особенности  экономики.  Группы
развивающихся  стран.  Региональные  особенности
развивающихся  стран.  Страны  НИС.  Особенности
развития  экономики  Китая.  Страны  с  переходной
экономикой:  главные  направления  реформ  в
постсоциал  истических  странах  и  проблемы
интеграции  в  мировое  хозяйство.  Место  России  в
мировой экономике.

4. Международная торговля
товарами и услугами. Развитие теорий мировой торговли. Мировая торговля

и  ее  основные  показатели.  Торговый  баланс.
Географическая  и  товарная  структура  мировой
торговли. Межотраслевая и внутриотраслевая мировая
торговля. Мировой рынок услуг: динамика, структура
и  специфика.  Мировой  рынок  экономический
механизм  мирового  хозяйства.  Основные  черты
мирового  рынка.  Мировые  цены,  особенности
ценообразования  на  мировом  рынке.  Свободная
торговля  и  протекционизм.  Виды  протекционизма.
Тарифные  инструменты  торговой  политики:



таможенный  тариф  и  пошлины.  Классификация
таможенных  пошлин.  Нетарифные  инструменты:
количественные,  финансовые,  скрытые.  Последствия
применения  инструментов  торговой  политики  для
национальной  экономики  и  мировой  экономики  в
целом.  Аргументы  за  и  против  протекционизма.
Международное  регулирование  мировой  торговли.
Всемирная  торговая  организация  (ВТО/ГАТТ):
история  создания,  цели,  принципы  работы,  задачи.
Внешняя торговля России.

5. Международные 
валютные отношения

Валюта  и  валютные  отношения.  Валютный  рынок:
понятие,  функции,  участники.  Спрос и  предложение
валюты. Валютный курс и факторы на него влияющие.
Теория  паритета  покупательной  способности.
Сегменты  валютного  рынка.  Конвертируемость
валюты и ее виды. Международные расчеты. Понятие
валютной  системы.  Элементы  национальной  и
международной  валютных  систем.  Основные  этапы
развития  мировой  валютной  системы.  Валютная
система России. Платежный баланс страны: понятие,
структура, регулирование.

6. Международная 
миграция капитала

Сущность  и  причины  международной  миграции
капитала. Формы международной миграции капитала.
Прямые  и  портфельные  инвестиции.  Масштабы  и
динамика  международной  миграции  капитала.
Географическая  и  отраслевая  структура  миграции
капитала.  Роль ТНК в вывозе капитала.  Последствия
международной  миграции  для  страны-экспортера
капитала  и  страны-импортера  капитала,  мировой
экономики в целом. Международный кредит: понятие,
функции. Кризис внешней задолженности и пути его
урегулирования.  Инвестиционный климат:  понятие и
факторы  на  него  влияющие.  Государственное
регулирование  международного  движения  капитала.
Участие России в международной миграции капитала.
импортера  и  страны-экспортера  рабочей  силы.
Национальное  и  международное  регулирование
миграции рабочей силы.

7. Экономические аспекты 
глобальных проблем Сущность  глобализации.  Понятие  глобальная

проблема.  Классификация  глобальных  проблем  в
социально-экономической  сфере.  Демография:
динамика  и  тенденции.  Разрыв  в  социально-
экономическом развитии между бедными странами и
богатыми.  Продовольственная  проблема.
Экологический кризис.  Проблема ресурсов. Факторы
глобализации  мировой  экономики.  Основные  черты
глобальной экономики.

8. Международная Сущность международной экономической интеграции



экономическая 
интеграция

и  предпосылки  ее  развития.  Цели  международной
интеграции.  Формы  интеграционных  объединений.
/преференции, зоны свободной торговли, таможенный
союз,  общий  рынок,  экономический  союз/.
Особенности  современной региональной интеграции.
Основные  интеграционные  группировки  мира.
Участие  России  в  международной  экономической
интеграции.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены   следующие  виды  контроля  качества  освоения  конкретной
дисциплины:
- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения
дисциплины в процессе обучения.

5.1  Паспорт  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущей  аттестации  по
дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

 Наименование оценочного средства

1.
Основные 
характеристики 
мирового хозяйства.

ПК-1; ПК-
3; ПК-4

Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

2.
Ресурсный 
потенциал и 
отраслевая структура
мировой экономики.

ОК-1, ПК-
3; ПК-4

Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

3.
Характеристика 
стран и регионов в 
мировой экономике.

ПК-1; ПК-
3; ПК-4

Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

4.
Международная 
торговля товарами и 
услугами.

ПК-1; ПК-4
Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

5.
Международные 
валютные 
отношения.

ПК-1; ПК-
3; ПК-4

Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

6. Международная 
миграция капитала.

ПК-3; ПК-4
Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

7. Экономические 
аспекты глобальных 

ПК-1; ПК-3 Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование



проблем.
8. Международная 

экономическая 
интеграция.

ПК-1; ПК-
3; ПК-4

Проблемные задачи, ситуационные задачи, 
тестирование

5.2  Типовые контрольные задания  или иные материалы,  необходимые для  оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

Типовые ситуационные задачи:
Задача 1. 

США  обладают  самым  крупным  научно-техническим  потенциалом.  На  их  долю
приходится 50 % мировых расходов на НИОКР. Лидерство США в мировой экономике в
значительной  степени  обеспечивается  за  счет  эффективного  развития  научно-
инновационной  сферы.  В  1950-70  гг.  государственное  участие  в  НИОКР  заключалось  в
финансировании  и  выполнении  исследований,  в  поддержке  образования,  создании
национальных исследовательских  центров.  Основная  часть  исследований  осуществлялась
внутри  ведомственных  лабораторий  и  по  контрактам  с  частными  компаниями.  Доля
государства в совокупных расходах на НИОКР в этот период была преобладающей - 50-67
%. С начала 80-х годов государство стало более активно использовать административные,
правовые, финансовые инструменты, поощряя научные исследования в частном секторе и
устраняя барьеры на пути создания и распространения нововведений. 

Федеральное  правительство  перестало  быть  главным  инвестором  и  исполнителем
НИОКР,  а  доля  частного  сектора  в  их  финансировании  возросла  до  90  %.  Государство
обеспечивает  эффективное  использование  научных  достижений  для  решения  социально-
экономических  задач.  За  счет  интеграции  деятельности  государственных  структур,
корпораций, малых предприятий, вузов реализуются крупномасштабные программы в сфере
обеспечения  национальной  безопасности,  информационных  технологий,  нанотехнологий,
решения энергетической проблемы. 

Руководствуясь рекомендациями Национального совета по конкурентоспособности,
государство  в  США  сосредоточило  усилия  на  трех  направлениях:  совершенствование
системы образования - подготовка кадров высшей квалификации, привлечение иностранных
профессоров и лучших студентов;  реализация образовательных программ, охватывающих
все  слои  населения  от  школьного  до  постдокторского  образования,  в  том  числе
профессионалов, повышающих квалификацию (в настоящее время Национальный научный
фонд  реализует  48  образовательных  программ);  расширение  инвестиций  в  НИОКР  и
разработку новых технологий - финансирование фундаментальных исследований, особенно
в  областях  физики,  био-  и  нанотехнологий,  информационных  и  экспериментальных
технологий,  разработки  прогрессивных  энергетических  источников;  создание
инфраструктуры  и  среды,  благоприятствующей  ново-  введениям  -  совершенствование
материально-технической базы НИОКР, модернизация лабораторий,  строительство новых
научных центров. 

Таким  образом,  современная  инновационная  система  США  включает:  ведущие
университеты  -  подготовка  специалистов  в  области  высоких  технологий,  создание  и
коммерциализация  технологических  разработок  (в  1980  г.  принят  закон  Бэя-Доула,
призванный стимулировать ученых к выходу со своими открытиями на рынок, созданию
своих компаний или продаже лицензий на технологии другим фирмам, т.е. побуждающий
университеты  превращать  свои  исследования  в  реальные  доходы;  до  принятия  закона
американское правительство финансировало 60 % академических исследований и владело
28 тыс. патентов, но только 4 % из них были использованы в производстве; после принятия
закона количество использованных в реальном производстве патентов увеличилось в 10 раз,
на  базе  университетов  было  создано  более  2  тыс.  компаний  по  коммерциализации
технологий,  а  бюджет  США  стал  ежегодно  получать  40-50  млрд.  долл.);  национальные



лаборатории  -  выполнение  государственных  заказов;  инновационные  кластеры  или
технопарки - концентрация на определенной территории научно-исследовательских центров
и высокотехнологичного производства. 

Более 50% общего числа технопарков в мире находится в США (150 технопарков).
Они возникли либо по инициативе отдельных личностей и частных организаций, либо по
указанию правительств отдельных штатов. Наиболее известные и эффективно действующие
технопарки относятся к первому типу. Среди них – технопарк «Силиконовая долина» в г.
Санта-Клара  (Калифорния)  около  Стенфордского  университета;  технопарк  «Бостонская
дорога  128»,  находящийся  около  Массачусетского  технологического  университета  и
Гарвардского  университета;  «Парк-треугольник»  в  Северной Каролине,  созданный около
трех  университетов:  университет  Дюка,  университет  Северной  Каролины  и  университет
штата Северной Каролины. 

Характерной  особенностью  современной  инновационной  системы  США  является
развитие малого инновационного бизнеса, который пользуется государственной поддержкой
в виде налоговых льгот, получения стартового капитала или гранта под новую идею. 

Государство  способствует  формированию  инфраструктуры  рынка  инноваций,
практикуется  бесплатная  выдача  лицензий  на  коммерческое  использование  изобретений,
запатентованных  в  ходе  бюджетных  исследований  и  являющихся  собственностью
федерального  правительства.  В  США реализуется  несколько  государственных  программ,
направленных  на  финансирование  малых  инновационных  предприятий,  они
координируются Администрацией  малого бизнеса  США. Таким образом,  модель научно-
инновационного  развития  США  предполагает  взаимодействие  фундаментальной  и
прикладной  науки,  различные  структуры  финансирования  и  налаженную  систему
коммерциализации инноваций. 

Стратегия  инновационного  развития  США  совершенствуется,  обогащается  по
глубине и масштабам решаемых задач, по механизмам реализации программных целей, что
позволяет  США  в  течение  десятилетий  оставаться  лидером  на  рынке  наукоемкой
продукции. Вопросы для обсуждения 

1.  Как  влияет  научно-инновационная  сфера  на  экономическое  развитие  США  и
позиции в мировой экономике? 

2. Каким образом государство обеспечивает взаимодействие науки и производства? 
3. Почему большинство американских технопарков создано около университетов? 
4. Как повлияла иммиграция на развитие научно-инновационной сферы США? 
5.  Какова  роль  малого  предпринимательства  в  развитии  научно-  инновационной

сферы США?

Типовые проблемные задачи
Задача 1. 

В 2010 г. в Германии издана книга Т. Саррацина "Германия: самоликвидация, или
Как  мы  ставим  на  кон  свою  страну",  в  которой  автор  пугает  немцев  скорым  крахом
государства,  которое  в  скором времени захлестнет  поток  необразованных и агрессивных
мигрантов из Турции, стран Ближнего Востока и Африки.

 Ведущие политики и немецкие СМИ обрушились на Т. Саррацина с сокрушительной
критикой, однако, согласно опросу Der Spiegel, около 35 % простых граждан с одобрением
восприняли выступление 38 Т.  Саррацина,  указывая,  что только он решается  говорить о
существующей  проблеме.  На  территории  ФРГ  проживает  около  16  млн.  граждан
иностранных  государств  или  граждан  Германии  в  первом  поколении,  что  составляет
примерно 20 % населения страны. 

В  национальном  составе  иммигрантов  преобладают  группы,  этически  далеко
относящиеся от основной части населения принимающей страны (около 30% составляют
выходцы  из  исламских  государств).  Это  приносит  альтернативные  типы  поведения
мигрантов (многодетность),  обычаи,  резко контрастирующие с немецким образом жизни,



способствует  созданию  "параллельного  сообщества",  склонного  к  социальному
иждивенчеству. 

Поэтому доля иностранных рабочих во всей рабочей силе Германии почти в два раза
ниже удельного веса мигрантов в общей численности страны (9 % по сравнению с 20 %).
Взаимное недоверие все чаще пронизывает отношения иностранных граждан, прибывших в
Германию, и этнических немцев. Согласно опросам, более 40 % проживающих в Германии
турок  не  воспринимают  канцлера  А.  Меркель  как  "своего  канцлера".  В  свою  очередь,
немецкое общество с подозрением относится к проявлению религиозности своих мигрантов.
Оно не готово видеть в числе своих членов граждан-мусульман, что приводит к сокращению
карьерных шансов для выходцев из семей мигрантов. 

Немецкая  социальная  система  обеспечивает  легально  находящимся  на  территории
страны  мигрантам  уровень  жизни,  высокий  по  меркам  развивающихся  стран.  Объем
социальных субсидий сохраняется вне зависимости от успехов социализации семьи. Все это
создает основу для социального иждивенчества  со стороны мигрантов.  Согласно данным
социальных служб,  в  особо  неблагополучных  районах  страны  есть  семьи,  в  которых на
пособия по безработице живет уже третье поколение мигрантов, считающее такую жизнь
нормой. 

Согласно внутреннему прогнозу Министерства финансов Германии, ежегодно с 2016
по 2020 год страна будет принимать еще и около 500 тыс. мигрантов-беженцев. С учетом
уже прибывших в 2015 г. 39 1,1 млн. беженцев, их общее количество к 2020 г. составит 3,6
млн. человек.  Насколько социально-экономическая  система Германии готова к принятию
такой категории мигрантов, покажет время. Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные причины, обеспечивающие приток мигрантов в Германию? 
2. Каково положительное влияние миграции на социально- экономическое развитие

принимающих стран? 
3. Какие возникают проблемы у стран, принимающих мигрантов? 
4.  В  какой  мере  описанная  ситуация  может  быть  отнесена  к  другим  странам

Европейского Союза? 
5.  Какие  меры  принимают  развитые  страны  для  регулирования  международной

миграции рабочей силы?

Типовые тесты

1. Уровень заработной платы между странами не выравнивается даже при условии полной
юридической свободы миграции рабочей силы по причине:
а) государственного регулирования заработной платы;
б) наличия экономических и неэкономических издержек международной миграции рабочей
силы;
в) инфляции в стране-реципиенте;
г) дефицита государственного бюджета страны-донора.

2. Такое явление в международной миграции рабочей силы, как «утечка умов», выгодно:
а) стране-донору;
б) стране-реципиенту;
в) не выгодно ни стране-донору, ни стране-реципиенту;
г) стране-донору и стране-реципиенту в равной степени.

3.  Государственное  регулирование  международной  трудовой  миграции  в  развитых  и
развивающихся странах направлено на:
а) полное запрещение гражданам одной страны выезжать на работу в другие страны, если
выплата заработной платы происходит на территории иностранного государства;
б)  ликвидацию  любых ограничений  для  приема  иностранных  работников  на  территории



своей страны, если они согласны работать за более низкую зарплату, чем граждане данной
страны;
в)  использование  выгод  и  снижение  издержек  международной  трудовой  миграции  для
экономики конкретной страны;
г) обеспечение полной свободы миграции рабочей силы.

4. Если страна специализируется на экспорте рабочей силы, то выезд граждан для работы за
рубежом для ее экономического развития:
а) выгоден;
б) не выгоден;
в) нейтрален.

5. Иммиграция иностранной рабочей силы для страны-реципиента дает:
а) только выгоды;
б) только издержки;
в) как выгоды, так и издержки;
г) выгоды только государственному бюджету.

6. Набор работников для работы за рубежом имеют право осуществлять:
а) только государственные министерства и ведомства;
б) только частные коммерческие фирмы;
в)  государственные  министерства  и  ведомства,  а  также  частные  коммерческие  фирмы,
которые  получили  от  государственных  органов  лицензию  на  осуществление  этого  вида
деятельности;
г) любые предприниматели без специального разрешения.

7. Развитие легальной международной трудовой миграции:
а) способствует проникновению в страны-доноры современных технологий производства,
особенно связанных с деятельностью малого бизнеса;
б)  влечет  за  собой  увеличение  отставания  страны-донора  от  развитых  стран  по  уровню
использования современных технологий и повышения уровня квалификации рабочей силы;
в)  способствует  более  рациональному  использованию  трудовых  ресурсов  в  мировой
экономике;
г) препятствует рациональному использованию национальной рабочей силы.

8. Использование труда иммигрантов обусловлено:
а) наличием безработицы в стране-реципиенте;
б)  стремлением  использовать  более  дешевую  и  неквалифицированную  рабочую  силу  в
определенных нишах рынка труда;
в) стремлением получить выгоду от использования квалифицированной рабочей силы;
г) международными обязательствами страны.

9. Иммиграция рабочей силы – это:
а) выезд трудоспособного населения из страны за границу;
б) въезд трудоспособного населения в страну из-за границы;
в) принудительное перемещение рабочей силы из страны;
г) выезд трудоспособного населения из страны в зарубежную туристическую поездку.

10. «Утечка умов» как одна из форм международной миграции рабочей силы:
а) выгодна для государственных финансов страны-донора;
б) выгодна для государственных финансов страны- реципиента;
в) не выгодна для научных учреждений страны-реципиента;



г) выгодна для квалифицированных специалистов страны-реципиента.

11. Если страны устанавливают взаимную свободу движения товаров, капиталов и рабочей
силы, единые нормы торгового регулирования для третьих стран,  создают общие органы
управления, принимающие решения, обязательные для участников, это:
а) зона свободной торговли;
б) таможенный союз;
в) экономический союз;
г) зона свободной торговли.

12. В настоящее время на этапе экономического и валютного союза находится:
а) НАФТА;
б) ЕС;
в) СНГ;
г) АСЕАН.

13. Главные принципы деятельности Всемирной торговой организации:
а)  предоставление  кредитов  участникам  внешней  торговли,  страхование  экспортных
кредитов;
б) применение режима наибольшего благоприятствования в торговле, взаимность торговых
уступок;
в)  обеспечение  индивидуального  режима внешней торговли для каждой страны,  ведение
внешней торговли на основе публичного права;
г) невмешательство в торговые споры стран-участниц.

14.  Успешному  развитию  процессов  международной  экономической  интеграции
способствуют:
а) сходный уровень экономического развития стран;
б) большие различия в уровне жизни стран;
в) общие границы;
г) общность социальных и экономических проблем.

15. Таможенный союз предполагает:
а) только существование единого таможенного тарифа для всех стран-участниц;
б)  существование  единых  условий  для  перемещения  капиталов  и  рабочей  силы  между
странами-участницами;
в) свободное перемещение товаров и услуг между странами-участницами, а также единый
таможенный тариф и единую внешнеторговую политику по отношению к третьим странам;
г)  снятие  таможенных барьеров  для перемещения  товаров  и  услуг,  а  также  капиталов  и
рабочей силы между странами-участницами союза.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования  компетенций
условно можно разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в
процессе  обучения  на  занятиях  (например,  ситуационные  задания,  дискуссия  и  мини-
конференция в форме вебинара); 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания,
задания для самостоятельной работы, тесты). 



Выполнение  всех  заданий   является  необходимым  для  формирования  и  контроля
знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения,
их  необходимо  «отработать»  до  зачета  (экзамена).  Вид  заданий,  которые  необходимо
выполнить  для  ликвидации  «задолженности»  определяется  в  индивидуальном порядке,  с
учетом причин невыполнения. 

1. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)
Студент  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,  которые

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания –  оценка учитывает методы и средства,  использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические
навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.
2. Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий
Оценка  «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий
 Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  правильно  выполнено  менее  50%

заданий.

6. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)

6.1 Основная учебная литература 
1. Делятицкая  А.В.  Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения  [Электронный  ресурс]  :  конспект  лекций  /  А.В.  Делятицкая.  —  Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
72 c. — 978-5-93916-614-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74163.html 

2. Фролова  Е.Д.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения  =  World  economy  and  international  economic  relations  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Е.Д. Фролова, Л.А. Кривенцова, Т.В. Куприна. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c.
— 978-5-7996-1782-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66556.html 

3. Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. —
112 c. — 978-5-9596-1388-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76035.html 

6.2 Дополнительная учебная литература:
1. Ломакин  В.К.  Мировая  экономика  (4-е  издание)  [Электронный  ресурс]  :

учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  экономическим  специальностям  и
направлениям /  В.К.  Ломакин.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :  ЮНИТИ-ДАНА,
2015.  —  671  c.  —  978-5-238-02157-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52508.html 

2. Никитина М.Г. Введение в специальность. Мировая экономика [Электронный

http://www.iprbookshop.ru/74163.html
http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/76035.html
http://www.iprbookshop.ru/66556.html


ресурс]  :  учебное  наглядное  пособие  /  М.Г.  Никитина,  Д.Б.  Мираньков.  —  Электрон.
текстовые  данные.  — Саратов:  Вузовское  образование,  2016.  — 66  c.  — 2227-8397.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44390.html 

3. Медушевская  И.Е.  Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения.  Практикум [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  И.Е.  Медушевская.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 176 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19286.html 

6.3. Периодические издания 
1. Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия 
Экономика - http://www.iprbookshop.ru/8330.html
2. Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия Экономика - 
http://www.iprbookshop.ru/12071.html
3. Право и экономика - http://www.iprbookshop.ru/13324.html
4. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление - 
http://www.iprbookshop.ru/17112.html

7. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://
school-collection.edu.ru/ 

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

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При
этом  самостоятельную  работу  следует  рассматривать  одним  из  главных  звеньев
полноценного  высшего  образования,  на  которую отводится  значительная  часть  учебного
времени.

Все  виды  занятий  проводятся  в  форме  онлайн-вебинаров  с  использованием
современных компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения). 

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  выполняют  практические  задания  и
промежуточные  тесты.  Консультирование  по  изучаемым  темам  проводится  в  онлайн-
режиме во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
- работа  с  основной  и  дополнительной  литературой,  с  материалами  интернета  и

конспектами лекций;
- внеаудиторная подготовка к  контрольным работам, выполнение докладов, рефератов

и курсовых работ;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к  экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.

Для  правильной  организации  работы  необходимо  учитывать  порядок  изучения
разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее
усвоение  одной  части  дисциплины  является  предпосылкой  для  успешного  перехода  к
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том
числе  и  для  самостоятельного  выполнения,  носят  междисциплинарный  характер  и
базируются,  прежде  всего,  на  причинно-следственных  связях  между  компонентами
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты
для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/17112.html
http://www.iprbookshop.ru/13324.html
http://www.iprbookshop.ru/12071.html
http://www.iprbookshop.ru/8330.html
http://www.iprbookshop.ru/19286.html
http://www.iprbookshop.ru/44390.html


решение  ситуационных  задач  и  работа  над  проблемно-аналитическими  заданиями,  что
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для  лучшего  запоминания  материала  целесообразно  использовать  индивидуальные
особенности  и  разные  виды памяти:  зрительную,  слуховую,  ассоциативную.  Успешному
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров.
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с
ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Подготовка  к  экзамену  (зачету)  должна  проводиться  систематически,  в  течение  всего

семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена. 
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом,

чтобы  оставить  последний  день  свободным  для  повторения  курса  в  целом,  для
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  
На  экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы
на основе изученного материала.

Учитывая  значительный  объем  теоретического  материала,  студентам  рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. 

9.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 
Windows Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

кодом
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс)
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)
6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский 

международный университет». https  ://  elearn  .  interun  .  ru  /  login  /  index  .  php  

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет;
2. наушники;
3. вебкамеры;
4. колонки;
5. микрофоны.

11. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

https://elearn.interun.ru/login/index.php


Для  освоения  дисциплины  используются:  традиционные  формы  занятий  –  лекции
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций –
проблемная,  визуальная,  лекция  конференция,  лекция  консультация); и  семинарские
(практические) занятия в интерактивные формы занятий - решение ситуационных задач и
разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов с учебными материалами,
представленными в электронной системе обучения. 

На  учебных  занятиях  используются  технические  средства  обучения:  компьютер,
подключенный к сети Интернет и программой браузером для выхода в интернет, монитор,
колонки,  микрофон,  веб  камера,  пакет  программ  Microsoft  Office  для  демонстрации
презентаций и медиафайлов, пакет программ для проведения вебинаров в он-лайн режиме.
Тестирование  обучаемых  может  осуществляться  с  использованием  электронной  системы
дистанционного обучения, установленной на оборудовании университета.

11.1.  В  освоении  учебной  дисциплины  используются  следующие  традиционные
образовательные технологии:
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием презентаций и трансляцией 
выступления лектора;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями с использованием 
электронных систем коммуникаций (форумы, чаты);
- консультации (форумы);
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

11.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ
конкретных  ситуаций,  инциденты,  имитация  коллективной  профессиональной
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины,
ролевая  игра,  круглый  стол,  диспут,  беседа,  дискуссия,  мини-конференция  и  др.)
используются следующие:
- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция
-дискуссия 
- беседа.

11.3. Особенности обучения  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

При организации обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности  организации
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав, разрабатываются адаптированные
для  инвалидов  программы  подготовки  с  учетом  различных  нозологий,  виды  и  формы
сопровождения обучения, используются специальные технические и программные средства
обучения, дистанционные образовательные технологии, обеспечивается безбарьерная среда
и прочее.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-  технического  обеспечения,  особенностями  восприятия
учебной информации студентов-инвалидов и студентов  с ограниченными возможностями
здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и



рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность  приема-
передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья. 
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