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1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
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Дисциплина  «Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения»
относится  к  базовой  части  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент.
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Целями освоения дисциплины являются:
Изучение  дисциплины  «Мировая  экономика  и  международные  экономические

отношения»  обеспечивает  основу  подготовки  бакалавров  в  области  менеджмента  в  части
выработки компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями

выпускников)

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования

компетенций
ОК-3 (способность использовать
основы экономических знаний в

различных сферах деятельности)

З1 (ОК-3)  Знать сущность, социально-экономическую
роль и ответственность за будущую профессию, виды
социальных процессов в сфере экономики и основы их
регулирования. 
У1 (ОК-3) Уметь использовать методы экономической
науки в своей профессиональной деятельности.
В1  (ОК-3)  Владеть основным  категориальным
аппаратом макроэкономики для обоснования высокой
мотивации к профессиональной деятельности.

ПК-4 (умение применять основные
методы финансового

менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом,

принятия инвестиционных
решений, решений по

финансированию, формированию
дивидендной политики и

структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с

операциями на мировых рынках в
условиях глобализации)

З1  (ПК-4)  Знать основные  методы  финансового
менеджмента,  правила  их  применения;  методику
расчета основных финансовых показателей. 
У1  (ПК-4)  Уметь проводить  оценку  активов,
принимать  решения  по  управлению  оборотным
капиталом,  принимать  инвестиционные  решения,
решения  по  финансированию,  формированию
дивидендной политики и структуры капитала;
У2  (ПК-4)  Уметь выявить  наиболее  выгодное  из
нескольких  альтернативных  управленческих
финансовых решений;
У3 (ПК-4) Уметь определить границы целевого рынка
(отрасли) и перечень основных игроков на нем (в ней);
уметь прогнозировать будущее финансовое состояние
предприятия (организации).
В1  (ПК-4)  Владеть техниками  финансового
планирования;  технологиями управления  системными
социально-экономическими  рисками  в  условиях
современной экономики;
В2  (ПК-4)  Владеть навыками  отраслевого  анализа,
современными  навыками  управления  акционерной
собственностью и оптимизации структуры капитала.
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3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы,
всего 72 часа, из которых 33 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(16  часов  занятия  лекционного  типа,  16  часов  занятия  семинарского  типа,  1  час  текущий
контроль), 39 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Объем  дисциплины  (модуля)  для  заочной  формы  обучения  составляет  2  зачетных
единицы,  всего 72 часа,  из которых 11 часов составляет контактная работа  обучающегося с
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа, 1 час
текущий  контроль),  4  часа  мероприятия  промежуточной  аттестации,  57  часов  составляет
самостоятельная работа обучающегося.

Наименование и 
краткое содержание
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 

форма
промежуточной
аттестации  по
дисциплине
(модулю)

Всего
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Контактная работа (работа во взаимодействии с
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Тема 1. Мировое 
хозяйство: сущность,
структура, субъекты 
и этапы развития

6 0 7 1 0
0,2
5

1 0
0,7
5

0 0 0 2 0 1 4 0 6

Тема 2. 
Международное 
разделение труда

6 0 7 1 0
0,2
5

1 0
0,7
5

0 0 0 2 0 1 4 0 6

Тема 3. 
Международная 
миграция трудовых 
ресурсов

8 0 7 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 4 0 6

Тема 4. Мировой 
рынок капиталов и 
международные 
валютно-финансовые
отношения

8 0 7 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 4 0 6

Тема 5. Мировая 
торговля как форма 
международных 
экономических 
отношений

8 0 7 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 4 0 6

Тема 6. 
Международная 
экономическая 
интеграция

8 0 7 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 4 0 6

Тема 7. Группы 
стран в мировом 
хозяйстве

9 0 8 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 5 0 7

Тема 8. Россия в 9 0 8 2 0 0,5 2 0 0,5 0 0 0 4 0 1 5 0 7
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Наименование и 
краткое содержание
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 

форма
промежуточной
аттестации  по
дисциплине
(модулю)

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа (работа во взаимодействии с

преподавателем), часы
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мировой экономике

Тема 9. 
Международные 
экономические и 
финансовые 
организации

9 0 9 2 0 0,5 2 0 1,5 0 0 0 4 0 2 5 0 7

Контроль 
самостоятельной 
работы

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Промежуточная 
аттестация - зачет

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 72 0 72 16 0 4 16 0 6 0 0 0 32 0 10 39 0 57

Содержание дисциплины (модуля):

Тема 1. Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы развития.
Содержание темы: Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономических

дисциплин.  Предмет  дисциплины.  Функции  учебной  дисциплины:  позитивная,
мировоззренческая, методологическая. Структура курса. Учебная и дополнительная литература
и  источники.  Понятие  мирового  хозяйства.  Мировое  хозяйство  как  система.  Целостность
мирового хозяйства и его противоречия. Новые тенденции (глобальные процессы социализации,
гуманизации  общественного  производства,  расширения  сферы  использования  достижений
НТП). 

Объективные законы, определяющие процессы в мировой экономике и особенности ее
развития. Закономерности и тенденции в изменениях, происходящих в мировых экономических
процессах.  Теории  мировой  экономики,  их  учет  при  интерпретации  и  исследовании
мирохозяйственных  процессов.  Модели  развития  мировой  экономики  и  развития  экономик
отдельных  стран.  Понятие  «открытой  экономики».  Национальное  хозяйство  в  условиях
глобализации  мировой  экономики.  Классификация  стран  по  экономическому  потенциалу  и
уровню  социально-экономического  развития.  Развитые  и  развивающиеся  страны.
Неравномерность  экономического  развития  в  современном  мировом  хозяйстве.  Роль
международных экономических организаций. 

Тема 2. Международное разделение труда.
Содержание  темы:  Международное  разделение  труда  (МРТ)  –основа

мирохозяйственных связей, высшая ступень общественной и территориальной специализации
производства,  кооперации труда. Основа МРТ в виде конкурентной борьбы между странами.
Теории международного разделения труда. Взгляды А. Смита и Д. Рикардо. Теории абсолютных
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и сравнительных преимуществ. Факторы международного разделения труда. НТП как главный
фактор современного МРТ. 

Основные  формы  и  типы  международного  разделения  труда.  Международная
специализация (МС) и международная кооперация (МК) как форма МРТ. Основные показатели
МС  и  МК.  Экономические  последствия  МРТ  и  перспективы  его  развития.  Уровни  МРТ.
Мировой рынок и мировые цены. Коэффициенты темпов МРТ для стран с различным уровнем
промышленного развития. Отраслевая структура мирового хозяйства (МХ): сельское хозяйство
и  аграрно-промышленный  комплекс  (АПК);  горнодобывающая  промышленность,
электроэнергетика  и  топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК);  обрабатывающая
промышленность;  сфера  услуг.  Характеристика  основных  отраслей  мирового  хозяйства  и
тенденции их развития. Показатели уровня международного разделения труда.

Тема 3. Международная миграция трудовых ресурсов.
Содержание  темы:  Система  МРТ.  Глобальный  характер  миграционных  движений.

Спрос  и  предложение  рабочей  силы  в  условиях  глобализации  мировой  экономики.
Формирование мирового рынка труда. Межстрановое и межрегиональное перемещение рабочей
силы:  причины,  сущность,  динамика.  Важнейшие  этапы  и  направления  международной
миграции рабочей силы. Возрастная,  социальная и квалифицированная структура мигрантов.
Масштабы  «утечки  умов»  и  их  влияние  на  развитие  экономики  стран-доноров  и  стран-
реципиентов.  Участие  международных  организаций  в  регулировании  международных
миграций. Миграционная политика. Условия жизни и труда иностранных рабочих. Перспективы
трудовых миграций в XXI веке.  Экономические  "плюсы" и  "минусы" перемещения рабочей
силы. Причины нарастания «выталкивающей» силы. Значение демографического фактора для
стран-доноров  и  стран-реципиентов.  Ужесточение  иммиграционного  законодательства  для
неквалифицированных рабочих. Проблема занятости в технотронный век.  Сокращение числа
стран, предъявляющих спрос на иностранную рабочую силу. Взаимоотношения стран-доноров
и стран-реципиентов.

Тема 4. Мировой рынок капиталов и международные валютно-финансовые отношения. 
Содержание  темы:  Система  МВФ  и  Всемирного  банка.  Международное  движение

капитала как определяющий фактор функционирования мировой экономики; его сущность и
формы.  Международные  капиталовложения  (или  инвестиции),  их  дифференциация  по
характеру и формам. Классификация форм межстрановой миграции капитала. Среднесрочные,
долгосрочные, краткосрочные капиталовложения. Прямые и портфельные инвестиции. Россия
-импортер  и  экспортер  иностранных  инвестиций.  Основные  тенденции  изменения
направленности инвестиционных потоков в современных условиях.

Сущность  понятия  «валюта».  Валютные  ограничения  и  валютная  политика.
Конвертируемость  валюты.  Валютный  курс.  Виды  валютных  курсов.  Плавающие  и
фиксированные валютные курсы.  Факторы, определяющие плавающий валютный курс.  Роль
государства  в  закреплении  фиксированного  валютного  курса.  Использование  официальных
резервов.  Введение  прямого контроля  над  торговыми и  финансовыми  потоками.  Валютный
контроль. Достоинства и недостатки плавающих и фиксированных валютных курсов.Понятие
мировой валютной системы. Этапы развития мировой валютной системы. сущность и условия
принятия  страной  системы  золотого  стандарта.  Бреттон-Вудская  система  регулирования
привязанных валютных курсов. Крушение Бреттон-Вудской системы и его влияние на развитие
мирового  хозяйства.  Ямайская  валютная  система:  установление  обменных  курсов  с
управляемыми  колебаниями.  Преимущества  и  недостатки  Ямайской  валютной  системы.
Использование  СДР  в  качестве  коллективных  резервных  валютных  единиц.  Сущность  и
механизм Европейской валютной системы.  создание  ЕВРО,  особенности  и  перспективы его
использования.  Международный  валютный  рынок  и  главные  формы  валютных  операций.
Международный кредитный рынок. Международный валютно-кредитный рынок. Региональные

6



рынки валют и кредитов. МВФ и Всемирный банк.Значение международных и региональных
валютно-кредитных организаций для отдельных стран и Российской Федерации

Тема 5. Мировая торговля как форма международных экономических отношений.
Содержание  темы:  Современные  тенденции  в  международной  торговле  товарами  и

услугами:  неуклонный рост, интернационализация,  транснационализация,  рост  доли готовых
наукоемких  изделий  в  общем  объеме  мирового  товарооборота;  географические  изменения,
опережающие  темпы  роста  торговли  услугами,  либерализация  МТ  товарами  и  услугами.
Регулирование  международной  торговли  на  современном  этапе.  Роль  ВТО  и  основных
глобальных соглашений (ГАТТ; ГАТС; ТРИПС) в регулировании торговли товарами и услугами.
Региональный  уровень  регулирования  МТ  (в  рамках  экономических  интеграционных
группировок). 

Мировой  рынок:  понятие,  сущность,  основные  характеристики.  Функции  мирового
рынка  (МР):  интегрирующая,  систематизирующая,  опосредующая,  информационная,
стимулирующая, санирующая. Основные черты мирового рынка. Показатели, характеризующие
мировой  рынок.  Виды  мировых  рынков.  Международная  стандартная  промышленная
классификация.  Конкуренция  на  мировом  рынке,  ее  виды  и  методы  конкурентной  борьбы.
Конкуренция  как  соперничество,  способ  существования  капитала  и  регулятор  МЭО.
Конкуренция и монополия в мировой экономике. 

Конкуренция  и  интернационализация  производства.  Конкуренция  и  НТП.  Ценовая  и
неценовая  конкуренция.  Видовая  и  предметная  конкуренция  на  мировом рынке.  Показатели
конкурентоспособности стран и их дифференциация. Международная конкурентоспособность
фирмы и товара.

Тема 6. Международная экономическая интеграция.
Содержание темы: Сущность и содержание международной экономической интеграции.

Особенности взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств разных стран.
Экономическая  интеграция  как  процесс  экономического  взаимодействия  стран.  Теории
международной  экономической  интеграции.  Особенности  корпорационализма  и
структурализма.  Признаки  международной  экономической  интеграции.  Предпосылки
международной  экономической  интеграции.  Политические  и  институциональные  причины  в
развитии  интеграционных  процессов.  Преимущества  экономической  интеграции.
Закономерности  экономической  интеграции.  Принципы  экономической  интеграции.  Ступени
развития региональной экономической интеграции. Характерные особенности зоны свободной
торговли, таможенного союза, общего рынка, экономического союза. Характеристика основных
интеграционных группировок мира.

Тема 7. Группы стран в мировом хозяйстве.
Содержание  темы:  Международная  практика  деления  государств:  развитые  страны

рыночной экономикой; развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой; страны с
переходной  экономикой  (от  плановой  к  рыночной).  Особенности  социально-экономической
структуры  развитых  стран.  Место  развитых  стран  в  современной  мировой  экономике.
Характеристика основных признаков зрелой рыночной экономики. Роль крупных корпораций в
экономике. Транснационализация капитала. Мелкий и средний бизнес в экономике. Финансово-
банковские  системы.  Современные  тенденции  развития  фондовых  рынков.  Роль  и
корпоративного  управления  в  условиях  рынка.  Формы  государственного  регулирования  в
экономике. Общая характеристика экономики США.

Общая  характеристика состояния  экономики  Западной  Европы,  ее  основные черты  и
особенности. Значение реформ Л. Эрхарда в Германии и М.Тэтчер в Великобритании. Общая
характеристика  состояния  экономики  Японии,  ее  особенности  и  основные  черты.  Общий
низкий  экономический  уровень  развивающихся  стран  и  его  причины.  Индустриализация
развивающихся  стран.  Импортозамещающий  и  экспортоориентированный  типы
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индустриализации: особенности, положительные и отрицательные стороны. Дифференциация
развивающихся  стран  по  уровню  экономического  развития,  их  социально-экономическая
неоднородность. Неравномерность экономического развития развивающихся стран

Тема 8. Россия в мировой экономике.
Содержание  темы:  Наследие,  доставшееся  России  от  советской  экономики.

Объективные  трудности  рыночного  реформирования  российской  экономики.  Экономические
реформы 90-х годов. Современное состояние производства. Место России в мировой экономике.
Факторы и динамика экономического развития РФ на современной этапе.  Экономический и
внешнеэкономический  потенциалы  России.  Масштабы  и  особенности  участия  России  в
мировой торговле. Товарная и географическая структуры российского экспорта импорта. 

Россия и международное движение капитала. Иностранные инвестиции в экономике РФ.
Проблема внешней задолженности и ее влияние на развитие российской экономики. Россия и
мировой рынок  рабочей  силы.  Масштабы и  перспективы участия  страны в  международном
информационно-технологическом обмене.  Инвестиционный климат, проблемы привлечения и
использования  иностранных  инвестиций.  Внешний  долг  и  «утечка»  капиталов.  Внешняя
торговля  и  перспективы  вступления  в  ВТО.  Варианты  прогноза  факторов  и  темпов
экономического развития России (отечественные и западные оценки). Возможное соотношение
сил между Россией, США, Японией, Германией, Францией и Великобританией и место России в
мировой экономике. Состояние сотрудничества России со странами СНГ и его перспективы.
Пути  укрепления  позиций  России  в  мировой  экономике.  Цели,  средства  и  основные
направления  системы  государственного  регулирования  внешнеэкономической  деятельности
Российской Федерации. 

Тема 9. Международные экономические и финансовые организации
Содержание  темы:  Классификация  международных  экономических  и  финансовых

организаций.  Специализированные  организации  ООН  (ФАО,  ВОИС,  ЮНИДО,  ПРООН,
ЮНВТО).  Организация экономического сотрудничества и  развития (ОЭСР).  Россия и  ОЭСР.
Международный валютный фонд (МВФ): роль, реформирование, участие России.

4. Образовательные технологии
Конкретные  формы,  методы  и  средства  организации  и  проведения  образовательного

процесса могут быть следующими:
Неимитационные технологии обучения:
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с применением

обратной связи);
- семинар;
- подготовка докладов по темам дисциплины;
- контрольная работа;
- письменное тестирование.
Неигровые имитационные технологии:
- анализ конкретных ситуаций;
- групповые дискуссии.
Игровые имитационные технологии:
- презентации;
- деловые игры (аттестационные, дидактические).

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью  углубления  знаний  по  дисциплине  и

предусматривает:
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;

8



- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;
- работу с Интернет и прочими электронными источниками;
- подготовку к сдаче зачета.

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр,
предусматривая при этом повторение пройденного материала.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы,
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками
библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять
различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается,  что,  прослушав  лекцию,  студент  должен  ознакомиться  с
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в
библиографических  списках  изученных  книг,  осуществит  поиск  и  критическую  оценку
материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию. 

Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть.

Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким
путем сведения легко забываются.

Наиболее  эффективный метод –  метод осознанного  запоминания:  прочитанный текст
нужно  подвергнуть  большей,  чем  простое  заучивание,  обработке.  Чтобы  основательно
обработать  информацию,  важно  произвести  целый  ряд  мыслительных  операций:
прокомментировать  новые  данные;  оценить  их  значение;  поставить  вопросы;  сопоставить
полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать  новые  сведения.  Изучение  научной,  учебной  и  иной  литературы  требует
ведения  рабочих  записей.  Форма  записей  может  быть  весьма  разнообразной:  простой  или
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

При  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по  дисциплине следует
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к зачету по курсу. При этом необходимо
уяснить суть основных понятий дисциплины.

Данной  рабочей  программой  предусматриваются  такие  формы  контроля
самостоятельной работы студентов как самостоятельные и контрольные работ по разделам, а
также коллоквиумы, по ключевым теоретическим разделам курса (разделы 2 и 9).

В  конечном  счете  самостоятельная  работа  студента  должна  быть  ориентирована  на
следующий круг вопросов, рассматриваемый в ходе изучения дисциплины:

1. Различие между внутренней и внешней экономикой 
2. Показатели уровня включения страны в международное разделение труда  
3. Классификация стран в мировой экономике
4. Промышленно развитые страны в мировой экономике. 
5. Развивающие страны в мировой экономике.
6. Страны с переходной экономикой в мировой экономике.
7. Страны НИС в мировой экономике.
8. Страны экспортеры нефти в мировой экономике.
9. Формы международной экономической интеграции.
10. Преференциальное  торговое  соглашение  как  ступень  международной  экономической

интеграции.
11. Зона свободной торговли как ступень международной экономической интеграции.
12. Таможенный союз как ступень международной экономической интеграции.
13. Полный экономический союз как ступень международной экономической интеграции.
14. Общий рынок как ступень международной экономической интеграции.
15. Теория абсолютного преимущества
16. Теория сравнительного преимущества
17. Теория Хекшера-Олина
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18. Парадокс Леонтьева
19. Торговля в условиях возрастающих издержек замещения.
20. Теория жизненного цикла товара
21. еория эффекта масштаба.
22. Природно-ресурсный  потенциал  мировой  экономики  и  его  распределение  между

странами
23. Этапы становления международных экономических отношений
24. Функции и роль Мирового банка в Мировой экономике
25. Функции и роль МВФ в Мировой экономике
26. Функции и роль МОТ в Мировой экономике
27. Функции и роль ВТО в Мировой экономике
28. Глобальные проблемы в Мировой экономике и пути их решения.
29. Тарифные методы регулирования Внешней торговли
30. Виды таможенных пошлин.
31. Экономические последствия введения импортных таможенных пошлин
32. Экономические последствия введения экспортных таможенных пошлин
33. Валюта, котировка валюты, валютные ценности.
34. Конвертируемость валют, ее виды
35. Валютный курс. Режимы валютного курса 
36. Валютный рынок, иго функции.
37. Этапы развития мировой экономики.
38. Факторы развития международного разделения труда
39. Формы международного движения капитала
40. Свободные экономические зоны, их роль в мировой экономике.
41. ТНК в мировой экономике.
42. Выигрыш от внешней торговли и его распределение между странами.
43. Фактический уровень таможенной защиты.
44. Нетарифные ограничения внешней торговли.
45. Теория паритета покупательной способности.
46. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны.
47. Взаимосвязь счетов платежного баланса.
48. Выгоды и потери международного кредита.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
включающий:

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов
обучения  (знаний,  умений,  владений),  характеризующих  этапы  их  формирования,  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

ОК-3:  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности.

Индикаторы 
компетенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зачтено Не зачтено

Знания 
Уровень знаний ниже минимальных 
требований. Имели место грубые 
ошибки.

Уровень знаний соответствует или 
превышает минимально допустимый в 
рамках программы подготовки. 
Имеющиеся ошибки негрубые или 
отсутствуют.

Умения При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы  основные
умения. Имели место грубые ошибки.
С  большими  затруднениями
выполняются  практические  задания

Продемонстрированы  основные
умения.  Допущенные  при  решении
типовых  задач  ошибки  не  были
грубыми.  Практические  задания
выполнены  в  полном  или  в

10



или не выполняются вовсе. практически  полном  объеме  без
значительных затруднений.

Наличие навыков 
(владение опытом)

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы базовые  навыки.
Имели место грубые ошибки.

Имеется минимальный набор навыков
для  решения  стандартных  задач  с
некоторыми недочетами

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий

0-50% 50-100%

ПК-4:  умение  применять  основные  методы  финансового  менеджмента  для  оценки  активов,
управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,  решений  по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала,  в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.

Индикаторы 
компетенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Зачтено Не зачтено

Знания 
Уровень знаний ниже минимальных 
требований. Имели место грубые 
ошибки.

Уровень знаний соответствует или 
превышает минимально допустимый в 
рамках программы подготовки. 
Имеющиеся ошибки негрубые или 
отсутствуют.

Умения 

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы  основные
умения. Имели место грубые ошибки.
С  большими  затруднениями
выполняются  практические  задания
или не выполняются вовсе. 

Продемонстрированы  основные
умения.  Допущенные  при  решении
типовых  задач  ошибки  не  были
грубыми.  Практические  задания
выполнены  в  полном  или  в
практически  полном  объеме  без
значительных затруднений.

Наличие навыков 
(владение опытом)

При  решении  стандартных  задач  не
продемонстрированы базовые  навыки.
Имели место грубые ошибки.

Имеется минимальный набор навыков
для  решения  стандартных  задач  с
некоторыми недочетами

Шкала оценок по 
проценту правильно 
выполненных 
контрольных заданий

0-50% 50-100%

6.2. Описание шкал оценивания.
Зачет проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой (директором

филиала)  билетам.  Обязательной  является  подготовка  студентом  развёрнутого  ответа  по
существу вопросов  билета,  на  что  отводится  не  менее  45  минут. На  зачете  не  допускается
наличие  у  обучающихся  посторонних  предметов,  в  том  числе  технических  устройств
(мобильных  телефонов  и  пр.),  пользование  которыми  может  затруднить  либо  сделать
невозможной  объективную  оценку  результатов  промежуточной  аттестации.  Обучающиеся,
нарушившие  правила  проведения  зачета,  по  решению  экзаменатора  и  заведующего
соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в экзаменационную
ведомость удалённому с зачета студенту проставляется оценка «не зачтено». При проведении
зачета  в  устной форме  по  билетам оцениваются  общее  понимание  студентом содержания  и
структуры  вопроса,  полнота  раскрытия  каждого  из  элементов  вопроса,  степень  владения
базовой  терминологией,  понимание  применимости  и  особенностей  практического
использования  излагаемых  теоретических  положений.  Экзаменатор  для  уточнения  оценки
вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой.

Уровень  знаний,  обучающихся  определяется  следующими оценками:  «зачтено»  и  «не
зачтено».

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются:
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
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- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП;
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания);
-  справедливость  (разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности  добиться

успеха);
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей);
- обеспечение решения оценочной задачи.

Оценка Уровень подготовки 
Зачтено В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или 

недочетами. Студент дает полный ответ на все теоретические 
вопросы билета, но имеются неточности в определениях понятий, 
процессов и т.п. Допускаются ошибки при ответах на 
дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. Студент 
работал на практических занятиях

Не зачтено Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения 
материала. Студент дает ошибочные ответы, как на теоретические 
вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы 
экзаменатора. Студент пропустил большую часть практических 
занятий

6.3. Критерии  и  процедуры  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и
технологии:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.
- т.п.
Для  оценивания  результатов  обучения  в  виде  умений  и  владений используются  следующие
процедуры и технологии:
-  практические контрольные задания (далее  – ПКЗ),  включающих одну или несколько задач
(вопросов)  в  виде  краткой  формулировки  действий  (комплекса  действий),  которые  следует
выполнить, или описание результата, который нужно получить.
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые
ситуационные  задачи  с  коротким  ответом  или  простым  действием;  несложные  задания  по
выполнению  конкретных  действий.  Простые  задания  применяются  для  оценки  умений.
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной
ситуациях.  Это  задания  в  открытой  форме,  требующие поэтапного решения  и  развернутого
ответа,  в  т.ч.  задания  на  индивидуальное  или  коллективное  выполнение  проектов,  на
выполнение  практических  действий  или  лабораторных  работ.  Комплексные  практические
задания применяются для оценки владений.
Типы практических контрольных заданий:
-  задания  на  установление  правильной  последовательности,  взаимосвязанности  действий,
выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
-  нахождение  ошибок  в  последовательности  (определить  правильный  вариант
последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
-  задания  на  принятие  решения  в  нестандартной  ситуации  (ситуации  выбора,
многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
- задания на оценку последствий принятых решений;
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- задания на оценку эффективности выполнения действия
- т.п.

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля
сформированности компетенции.

6.4.1 Вопросы для коллоквиума для оценки компетенции «ОК-3»:

1 Различие между внутренней и внешней экономикой 
2 Показатели уровня включения страны в международное разделение труда  
3 Классификация стран в мировой экономике
4 Промышленно развитые страны в мировой экономике. 
5 Развивающие страны в мировой экономике.
6 Страны с переходной экономикой в мировой экономике.
7 Страны НИС в мировой экономике.
8 Страны экспортеры нефти в мировой экономике.
9 Формы международной экономической интеграции.
10 Преференциальное торговое соглашение как ступень международной экономической 
интеграции.
11 Зона свободной торговли как ступень международной экономической интеграции.
12 Таможенный союз как ступень международной экономической интеграции.
13 Полный экономический союз как ступень международной экономической интеграции.
14 Общий рынок как ступень международной экономической интеграции.
15 Теория абсолютного преимущества
16 Теория сравнительного преимущества
17 Теория Хекшера-Олина
18 Парадокс Леонтьева
19 Торговля в условиях возрастающих издержек замещения.
20 Теория жизненного цикла товара
21Теория эффекта масштаба.
22 Природно-ресурсный потенциал мировой экономики и его распределение между странами
23 Этапы становления международных экономических отношений
24 Функции и роль Мирового банка в мировой экономике
25 Функции и роль МВФ в мировой экономике
26 Функции и роль МОТ в мировой экономике
27 Функции и роль ВТО в мировой экономике
28 Глобальные проблемы в мировой экономике и пути их решения.
29 Тарифные методы регулирования внешней торговли
30 Виды таможенных пошлин.
31 Экономические последствия введения импортных таможенных пошлин
32 Экономические последствия введения экспортных таможенных пошлин
33 Валюта, котировка валюты, валютные ценности.
34 Конвертируемость валют, ее виды
35 Валютный курс. Режимы валютного курса 
36 Валютный рынок, и его функции.
37 Этапы развития мировой экономики.
38 Факторы развития международного разделения труда
39 Формы международного движения капитала
40 Свободные экономические зоны, их роль в мировой экономике.
41 ТНК в мировой экономике.
42 Выигрыш от внешней торговли и его распределение между странами.
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43 Фактический уровень таможенной защиты.
44 Нетарифные ограничения внешней торговли.
45 Теория паритета покупательной способности.
45 Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны.
47 Взаимосвязь счетов платежного баланса.
48.Выгоды и потери международного кредита.

6.4.2 Тесты для оценки компетенции «ПК-4»:

Тема: Мировая экономика как система
1. Мировая экономика – это:
а)  сфера  устойчивых  товарно-денежных  отношений  между  странами,  основанная  на
международном разделении труда;
б) система кредитных отношений между странами;
в) совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой обменом товаров,
услуг и движением факторов производства;
г) объединение стран в международные экономические организации.
2. Для этапа развития мировой экономики, который начался в 70-е гг. ХХ в., характерны:
а) кризисные явления, которые усилили тенденции к автаркии;
б) начало перехода промышленно развитых стран к интенсивному типу экономического роста
на основе современных наукоемких и ресурсосберегающих производств;
в)  распад  колониальной  системы  и  возникновение  крупнейших  транснациональных
корпораций, которые стали важным элементом мировой экономики;
г) захват крупнейшими компаниями основных мировых источников сырья и рынков сбыта.
3. Политика автаркии заключается:
а) в усилении ориентации национальной экономики;
б) в установлении экономических санкций в отношении страны со стороны других стран;
в) в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики.
4. Уровень экономического развития страны характеризует показатель:
а) ВВП на душу населения в год;
б) доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции;
в) общий объем ВВП, произведенный за год;
г) торговый баланс страны.
5. В мировой экономике промышленно развитые страны и страны переходной экономики можно
выделить на основе критериев:
а) ежегодные темпы инфляции, уровень безработицы;
б) экономический потенциал страны;
в) ВВП на душу населения, отраслевая и институциональная структура экономики, социальная
структура общества;
г) годовые темпы роста ВВП.
6.  Некоторые  богатые  страны  не  являются  промышленно  развитыми,  а  относятся  к
развивающимся странам в связи с:
а) аграрной структурой экономики;
б) уровнем национального дохода на душу населения;
в) монокультурным характером экономики;
г) особенностями институциональной структуры экономики.
7. Сегодня более 70% мирового экспорта обеспечивают страны:
а) промышленно развитые;
б) развивающиеся;
в) страны переходной экономики;
г) развивающиеся страны и страны переходной экономики в совокупности.
8. Признаки открытой экономики:
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а) экспорт превышает импорт;
б) внешнеторговый оборот достигает 25% от ВВП;
в) импорт превышает экспорт;
г) внешнеторговый оборот достигает 10% от ВВП.
9. Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота по отношению к ВВП показывает:
а) степень открытости национальной экономики;
б) структуру ВВП;
в) изменение структуры внешнеторгового оборота.
10. Коэффициент эластичности спроса по доходам показывает:
а) долю импорта во внешнеторговом обороте страны;
б) опережение темпов роста импорта, по сравнению с темпами роста экспорта;
в) на сколько процентов изменяется импорт, если доходы в стране меняются на 1%.
11. Сравнение объемов ВВП, подсчитанных по официальным валютным курсам национальных
валют к доллару США, ведет к:
а)  занижению  реальных  объемов  ВВП  развитых  стран,  по  сравнению  с  развивающимися
странами;
б) завышению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с развивающимися;
в) не искажает реальные объемы ВВП.
12.  В развивающихся странах в  производстве ВВП доля неформального сектора,  бартерных
сделок, производства домашних хозяйств, по сравнению с развитыми странами:
а) больше;
б) меньше.
13.  Для  слаборазвитых  стран  более  актуальными,  чем  для  стран  переходной  экономики,
являются проблемы:
а) дефицита капитала, низкой квалификации рабочей силы;
б) продовольственная;
в) приватизации промышленности;
г) «бегства» капиталов за границу.
14. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:
а) рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в других станах;
б) обязательна координация макроэкономической политики;
в) страны обязательно участвуют в таможенных союзах;
г) страны обязаны согласовывать параметры государственного бюджета.
15. Страна может не принимать особых мер по стимулированию роста ВВП внутри страны,
если прирост ВВП в другой стране – главном торговом партнере – ведет к росту дохода в первой
стране:
а) на 0,1%;
б) на 0,5%;
в) на 0,3%;
г) на 0,05%.

Тема: Международная торговля и внешнеторговая политика
1. Если известны объемы экспорта и импорта страны, то это позволяет вычислить:
а) экспортную квоту;
б) внешнеторговую квоту;
в) торговый баланс;
г) оборот внешней торговли.
2. Удельный вес товара в мировом экспорте составляет 11%. Удельный вес данного товара в
экспорте страны составляет 6%. На основе указанных данных можно рассчитать:
а) коэффициент темпов международного разделения труда;
б) экспортную квоту;
в) коэффициент относительной экспортной специализации страны;
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г) коэффициент покрытия.
3. Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории международной торговли:
а) кто участвует в международной торговле;
б) какие выгоды получают участники международной торговли;
в) какие товары участвуют во внешнеторговом обмене;
г) сколько товаров участвует в международной торговле.
4. Из перечисленных ниже допущений НЕ соответствует теории абсолютных преимуществ в
международной торговле А. Смита:
а) издержки производства постоянны;
б) транспортные расходы равны нулю;
в) в создании стоимости товара участвуют три фактора: труд, капитал и земля;
г) нет ограничений внешней торговли.
5. Выберите аргумент в защиту свободы торговли:
а) таможенные пошлины и другие протекционистские ограничения снижают стимулы развития
национального производства, поскольку ослабляют конкуренцию;
б) таможенные пошлины – важный источник доходов государственного бюджета;
в) таможенные пошлины и другие протекционистские меры препятствуют росту безработицы в
стране, которая их применяет.
6. Выберите аргумент в защиту протекционизма:
а) таможенные пошлины и другие протекционистские меры снижают уровень благосостояния
торгующих стран, поскольку ведут к удорожанию всех товаров;
б)  протекционистские  меры  всегда  выгодны  производителям  отечественных  товаров,
конкурирующих с импортом;
в) протекционистские меры могут понизить эффективность структур национальной экономики,
поскольку могут сохранить неэффективную отрасль;
г) таможенные пошлины являются источником доходов государственного бюджета.
7. Таможенная пошлина, которая рассчитывается в процентах от таможенной стоимости товара:
а) специфическая;
б) комбинированная;
в) адвалорная.
8.  Предположим, страна производит товар только из  импортного сырья.  Аналогичный товар
импортируется из страны-поставщика сырья. В этих условиях наиболее эффективно защитят
отечественного поставщика товара:
а) 12%-ая адвалорная пошлина на импорт сырья и товара;
б) 9%-ая пошлина на импорт товара и 2%-ая пошлина на импорт сырья;
в) специфическая пошлина 4 евро за 1 кг на импорт сырья и товара;
г) 16%-ая адвалорная пошлина на импорт товара и 30%-ая пошлина на импорт сырья.
9. Базисная ставка таможенной пошлины установлена в отношении товаров, происходящих из
стран:
а) с которыми нет договора о режиме наибольшего благоприятствования в торговле;
б) с которыми есть указанный договор;
в) которые имеют режим торговых преференций;
г) слаборазвитых.
10. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет к:
а) снижению внутренней цены аналогичного отечественного товара;
б) увеличению внутренней цены аналогичного отечественного товара;
в) росту производства этого товара внутри страны;
г) потерям бюджета страны.
11. Существенными инструментами защиты внутреннего рынка являются:
а) экспортные пошлины;
б) импортные квоты;
в) импортные пошлины;
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г) экспортные субсидии.
12. Различие между импортной таможенной пошлиной и импортной квотой состоит в том, что:
а) пошлина приносит доход государству, а импортная квота – никогда;
б) импортная квота приносит доход государству, а тариф – нет;
в)  квота  обеспечивает  наиболее  надежную  защиту  национальных  производителей  от
иностранной конкуренции, чем тариф;
г) пошлина ведет к росту внутренних цен на импортный товар, а квота – никогда.

Тема: Валютные отношения в мировой экономике
1. Согласно VIII статье Устава МВФ, валюта страны признается частично конвертируемой, если
страна не устанавливает ограничения на платежи и переводы:
а) по текущим международным сделкам;
б) не имеющие целью перевод капиталов;
в) по сделкам, целью которых являются международное движение капиталов;
г) по внешнеторговым сделкам.
2. Валюта страны имеет внутреннюю конвертируемость, если:
а)  установлены  ограничения  на  валютные  операции  нерезидентов,  а  операции  резидентов
ограничений не имеют;
б)  установлены  ограничения  на  валютные  операции  резидентов,  а  операции  нерезидентов
ограничений не имеют;
в) ограничены платежи и переводы по текущим международным сделкам;
г) не ограничены частные денежные переводы нерезидентов.
3. Основные правила золотого стандарта в валютных отношениях предполагают, что:
а) государство фиксирует цену золота;
б) государство поддерживает конвертируемость национальной валюты в золото;
в) государство на 100% обеспечивает покрытие бумажных денег золотым запасом;
г) все предыдущие ответы верны.
4. Для поддержания фиксированного валютного курса государство:
а) использует валютные резервы;
б) вводит ограничения внешней торговли;
в) вводит валютный контроль;
г) повышает налоги.
5. Девальвация валюты означает:
а)  официальное  повышение  курса  национальной валюты по отношению к иностранной при
фиксированных валютных курсах;
б)  официальное  понижение  курса  национальной валюты по  отношению к иностранной при
фиксированных валютных курсах;
в) переход к частичной конвертируемости национальной валюты;
г) обмен старых банкнот на новые.
6. Реальный валютный курс – это:
а) курс, по которому обменивают валюту участники внешней торговли;
б) прогнозируемый валютный курс;
в) номинальный валютный курс,  пересчитанный с учетом динамики цен в  своей стране и в
стране иностранной валюты;
г) курс обмена валюты для физических лиц.
7. Если единицы национальной валюты выражаются в иностранной валюте, то это:
а) прямая котировка;
б) косвенная котировка;
в) кросс-курс;
г) форвард-курс.
8. Долгосрочными факторами, влияющими на валютный курс, являются:
а) паритет покупательной способности валют;
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б) состояние торгового и платежного баланса;
в) уровнем процентных ставок;
г) ожидания участников валютного рынка.
9.  Если  уровень  процентных  ставок  в  стране  растет,  а  в  стране  иностранной  валюты  НЕ
меняется, то при прочих равных условиях курс национальной валюты:
а) снижается;
б) растет;
в) не меняется;
г) прогнозировать невозможно.
10.  Если  в  стране  растет  пассив  торгового  баланса,  то  при  прочих  равных  условиях  курс
национальной валюты имеет тенденцию:
а) снижаться;
б) расти;
в) волнообразно изменяться;
г) стабилизироваться на одном уровне.
11.  Если  в  стране  темпы инфляции за  три  месяца  составили 26%,  а  в  стране  иностранной
валюты 4%, то при прочих равных условиях национальная валюта по отношению к данной
иностранной валюте имеет тенденцию:
а) дорожать;
б) дешеветь;
в) не изменять курс.
12. Предположим, валютный курс британского фунта стерлингов в начале года составлял 1,7
доллара  США  за  1  фунт.  Предположим,  за  год  индекс  цен  в  США  составил  1,3,  а  в
Великобритании  уровень  цен  за  год  не  изменился.  Валютный  курс  британского  фунта
стерлингов  на  основании  изменения  паритета  покупательной  способности  валют  (другие
факторы, влияющие на валютный курс, не изменились) к концу года должен быть:
а) 0,74 долл.;
б) 3,82 долл.;
в) 2,21 долл.;
г) 1,33 долл.
13. Удорожание национальной валюты, по сравнению с валютами стран – главных торговых
партнеров, делает более выгодным:
а) экспорт товаров;
б) импорт товаров;
в) экспорт квалифицированной рабочей силы;
г) импорт неквалифицированной рабочей силы.
14. Плавающие валютные курсы были узаконены:
а) Системой золотого стандарта;
б) Бреттон-Вудской валютной системой;
в) Ямайскими соглашениями;
г) на Генуэзской конференции.
15. Международный валютный фонд был создан решением:
а) Бреттон-Вудской валютной конференции;
б) Ямайской конференции;
в) Совета Безопасности ООН;
г) Конференции ГАТТ.
16. Евровалюта– это:
а)  валюта  стран  Европейского  Союза,  размещенная  в  кредитных  учреждениях  в  пределах
страны происхождения валюты;
б) любая денежная единица, которая вложена в кредитные учреждения за пределами страны
происхождения валюты;
в) европейская условная расчетная единица;
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г) евро.
17. Бреттон-Вудская валютная система характеризовалась:
а) фиксированными валютными курсами;
б) свободно плавающими валютными курсами;
в) «управляемым плаванием» валютных курсов;
г) золотым стандартом.
18. При плавающих валютных курсах паритеты определяются:
а) мировым валютным рынком;
б) решениями правительства;
в) решениями МВФ;
г) национальными Центральными банками.
19.  Экономические  расчеты  между  странами  упрощаются  и  удешевляются,  снижаются
неопределенности и ошибки в принятии решений в сфере международной торговли, снижаются
трансакционные издержки – все это происходит при:
а) фиксированных валютных курсах;
б) плавающих валютных курсах;
в) золотом стандарте.

Тема: Международное движение капитала
1. Цель прямых иностранных инвестиций:
а) извлечение спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностранные ценные бумаги, не
дающих инвестору реального контроля над объектом инвестирования;
б) снижение дефицита государственного бюджета страны-инвестора;
в) контроль и управление зарубежными объектами инвестирования;
г) сокращение государственного внешнего долга страны-инвестора.
2. Портфельные иностранные инвестиции – это вложения капитала:
а) с целью контроля инвестора над зарубежным объектом размещения капитала;
б) в иностранные ценные бумаги, не дающие контроля над объектом инвестирования, с целью
получения спекулятивной прибыли;
в) только в государственные ценные бумаги;
г) только в иностранные облигации.
3. Дочерние компании – это предприятия, в которых прямой инвестор-нерезидент владеет долей
в капитале:
а) менее 10%;
б) более 50%;
в) менее 3%;
г) от 10% до 20%.
4. Транснациональная корпорация (ТНК) – это:
а) корпорация, действующая в нескольких отраслях;
б) крупнейшая национальная фирма;
в) корпорация,  головная компания которой принадлежит капиталу одной страны, а филиалы
размещены во многих странах;
г) корпорация, зарегистрированная в оффшорной зоне.
5. Принимающая страна для ТНК – это страна:
а) в которой находится головная компания ТНК;
б) в которой ТНК имеют дочерние, ассоциированные компании или филиалы;
в) член ВТО;
г) участник таможенного союза.
6. Полный контроль над объектом зарубежных инвестиций обеспечивается вывозом:
а) ссудного капитала;
б) предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций;
в) предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций;
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г) оборудования.
7. Филиал иностранной компании – это предприятие, где прямой инвестор владеет:
а) от 10 до 49% капитала;
б) 100% капитала;
в) менее 10% капитала;
г) не более 51% капитала.
8.  В  отраслях,  связанных  с  производством  товаров  массового  спроса,  ТНК  создают
стратегические альянсы с целью:
а) облегчения доступа на рынок;
б) сокращения инновационного периода;
в) диверсификацией рисков инноваций;
г) экономии НИОКР.
9. Основной объем производства ТНК в современных условиях сосредоточен в:
а) развитых странах;
б) развивающихся странах;
в) странах переходной экономики;
г) слаборазвитых странах.
10. В высокотехнологичных отраслях ТНК создают стратегические альянсы с целями:
а) сокращения инновационного периода;
б) облегчения доступа на рынок;
в) облегчения налогового бремени;
г) объединения конкурентных преимуществ участников.

Тема: Международная миграция рабочей силы
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:
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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.

Тема: Интеграционные процессы в мировой экономике
1. Развитие процессов международной экономической интеграции обусловлено:
а) различием в уровне экономического развития стран-участниц интеграционного процесса;
б) различным уровнем обеспечения трудовыми ресурсами;
в)  углублением  международного разделения  труда  и  возрастанием  значения  международной
кооперации;
г)  политическим  решением  лидеров  государств,  стремящихся  к  установлению  тесных
интеграционных связей.
2. 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.
3. 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;
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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.
4. Наиболее развитой интеграционной группировкой является:
а) Североамериканская Ассоциация свободной торговли (НАФТА);
б) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ);
в) Содружество независимых государств (СНГ);
г) Европейский Союз (ЕС).
5. Европейский Союз представляет собой на современном этапе развития:
а) таможенный союз;
б) общий рынок;
в) экономический и валютный союз;
г) зону свободной торговли.
6. Общая валюта стран Европейского Союза, введенная с 1 января 1999 года, – это:
а) экю;
б) марка;
в) евро;
г) крона.
7. В зону действия евро на 1 января 2006 года входят все страны ЕС:
а) без исключения;
б) кроме Великобритании;
в) кроме Великобритании, Дании, Швеции;
г) кроме Великобритании, Дании, Швеции и новых стран, принятых в 2004 г.
8. Евровалюта используется 1 января 2002 года:
а) только для безналичных расчетов между государственными учреждениями стран, вошедших
в зону евро;
б) только для безналичных расчетов между коммерческими фирмами;
в) только для наличных расчетов между физическими лицами;
г) как для наличных, так и для безналичных расчетов.
9.  Если  страны  обеспечивают  отмену  таможенных  пошлин  во  взаимной  торговле,  вводят
единый внешний тариф в отношении третьих стран, но сохраняют взаимные ограничения на
движение капиталов и рабочей силы, то это:
а) общий рынок;
б) таможенный союз;
в) зона свободной торговли;
г) полный экономический союз.
10.  Если  страны  обеспечивают  отмену  таможенных  пошлин  во  взаимной  торговле,  но
сохраняют национальные нормы регулирования в отношении третьих стран, а также взаимные
ограничения на движение капиталов и рабочей силы, то это:
а) общий рынок;
б) полный экономический союз;
в) зона свободной торговли;
г) полный экономический союз.
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:
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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.

6.4.3 Вопросы к зачету по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические
отношения»:

1. Мировая экономическая система, основные ее характерные черты.
2. Основные тенденции развития мировой экономики. Глобализация мировой экономики.
3. Показатели развития мировой экономики.
4. Критерии выделения подсистем мирового хозяйства.
5. Понятие конкурентоспособности страны. Конкурентные преимущества страны.
6. Ресурсный потенциал мира.
7. Развитые страны и их роль в мировом хозяйстве.
8. Развивающиеся страны и их роль в мировом хозяйстве.
9. Страны с переходной экономикой. Россия в мировом хозяйстве.
10. Международные экономические отношения: сущность, формы.
11. Международная  экономическая  интеграция:  сущность,  цели,  этапы  интеграционного

процесса.
12. Североамериканская экономическая интеграция.
13. Европейский союз: история становления и проблемы расширения.
14. Интеграционный потенциал СНГ.
15. Межгосударственное  регулирование  внешнеэкономических  связей.  Классификация

международных экономических организаций.
16. Международные экономические организации, регулирующие международные торговые

отношения (по выбору студента).
17. Международные валютно-кредитные и финансовые организации (по выбору студента).
18. Международная торговля. Показатели международной торговли.
19. Экономические причины международной торговли. Теория абсолютных преимуществ.
20. Сравнительные преимущества в международной торговле.
21. Теория размещения факторов производства.
22. Регулирование внешней торговли. Инструменты внешнеторговой политики.
23. Таможенное регулирование внешней торговли.
24. Фактический уровень таможенной защиты.
25. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
26. Международное движение капиталов: сущность, формы.
27. Международные корпорации и их роль в международном движении капитала.
28. Система заимствований и кредитования, основные инструменты.
29. Международная миграция рабочей силы: причины и последствия.
30. Экономический эффект международной миграции рабочей силы.
31. Миграционная политика государства.
32. Международная передача технологий: формы и инструменты правовой защиты.
33. Понятие валюты и валютной обратимости.
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34. Валютный рынок, субъекты и функции валютного рынка.
35. Валютный курс. Свободно плавающие валютные курсы.
36. Система фиксированных валютных курсов.
37. Реальный и номинальный валютные курсы. Факторы, определяющие валютные курсы.
38. Платежный баланс страны: структура и принципы составления.

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.
С  целью  определения  уровня  овладения  компетенциями,  закрепленными  за

дисциплиной,  в  заданные  преподавателем  сроки  проводится  текущий  и  промежуточный
контроль  знаний,  умений  и  навыков  каждого  обучающегося.  Все  виды  текущего  контроля
осуществляются  на  занятиях  семинарского  типа,  практических  занятиях.  Исключение
составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекционного занятия
в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:
1. Периодичность проведения оценки.
2.  Многоступенчатость:  оценка  (как  преподавателем,  так  и  студентами  группы)  и

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3.  Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение  условий

сопоставимости результатов оценивания.
4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что  развитие

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности,  а  оценочные средства на  каждом
этапе  учитывают это  возрастание.  На  первом этапе  изучения  дисциплины  идет  накопление
знаний  обучающихся.  На  следующем  этапе  изучения  дисциплины  делается  акцент  на
компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с возрастающим
уровнем сложности.  Затем предусматриваются устные опросы с  практикоориентированными
вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по
дисциплине.

Основное  требование  к  организации  системы  оценивания  и  структуры  оценочных
средств  в  отношении  компетенций  как  предмета  контроля  результатов  обучения  –  это
требование измеримости.

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов:
- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций;
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных

программ,  самой  образовательной  средой  вуза  и  используемыми  образовательными
технологиями;

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии
максимального приближения к ситуации будущей практики;

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских
работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.);

-  анализ  достижений  по  итогам  оценивания  с  выявлением  положительных  и
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для

получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем
семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

К зачету по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего аудиторные
занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются обучающиеся:

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий;
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и

более  темам  курса  (решение  ситуационных  задач,  прохождение  тестирования,  анализ
исторических источников).

24



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература
1. Мировая  экономика и  международные экономические отношения:  учебник /  под ред.

В.К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 370 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=399173

2. Мировая экономика и  международные экономические отношения:  Учебник /  Могзоев
А.М.  -  М.:  ИЦ  РИОР,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  228  с.  -  (Высшее  образование:
Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541968

3. Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  Учебник  /  В.В.
Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468500

б) дополнительная литература
1. Мировая  экономика и  международные экономические  отношения:  Учебное  пособие  /

Тихий  В.И.,  Корева  О.В.  —  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2017.  —  259  с.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  –  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=556555

2. Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения:  практикум  /  В.К.
Поспелов, В.Н. Миронова, Н.Л. Орлова [и др.]; под ред. В.К. Поспелова. - М.: Вузовский
учебник:  ИНФРА-М,  2017.  —  136  с.  —  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=672888

3. Мировая экономика:  Учебник /Раджабова З.К. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  344 с.  -
(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=460612

4. Мировая экономика: Учебник/ Цыпин И.С., Веснин В.Р., 2-е изд., доп. и перераб. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=411598

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А. Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-
М,  2016.  -  368  с.  -  (Высшее  образование).  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515494

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Федеральный  портал  «Российское  образование»  http://www.edu.ru/ [Дата  обращения:

26.04.2019]
2. Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»

http://school-collection.edu.ru/ [Дата обращения: 26.04.2019]
3. Операционная система Microsoft Windows
4. Пакет прикладных программ Microsoft Office
5. Правовая система «Консультант плюс»
6. Правовая система «Гарант»

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

Информационные  технологии  используются  для  представления  информации,  выдачи
рекомендаций  и  консультирования  по  оперативным  вопросам  (электронная  почта),  также
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор).

В  качестве  образовательных  технологий  при  изучении  дисциплины  используются
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов.
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Реализация  программы  предполагает  наличие  лицензионного  и  свободно
распространяемого программного обеспечения:

 система «Консультант плюс»,
 система «Гарант».

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для
поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием  Microsoft Office или
других средств визуализации материала.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация программы предполагает наличие:
- учебных аудиторий для проведения занятий лекционных типа, занятий семинарского

типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, помещения для самостоятельной работы.

-  компьютерного  класса,  имеющего  компьютеры,  объединенные  сетью  с  выходом  в
Интернет;

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ
Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения. 

9. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

9.1. Обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  необходимости
осуществляется филиалом с использованием специальных методов обучения и дидактических
материалов,  составленных  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-физиологическими
особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
индивидуальными  программами  реабилитации  инвалидов  (при  наличии).  В  соответствии  с
методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе
предполагается  использовать  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.  Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,
с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья филиал обеспечивает:
a для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,

местах  и  в  адаптированной  форме  справочной  информации  о  расписании  учебных
занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт).
b для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 
c для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения

опорно-двигательного аппарата: 
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 возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,
туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях;

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

9.3. Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть
организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  группах  или  в
отдельных организациях.

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся  по
дисциплине.

Учебно-методические  материалы для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

№
п/п

Критерии студентов Формы

1
С нарушением слуха  в печатной форме

 в форме электронного документа

2
С нарушением зрения  в печатной форме увеличенным шрифтом

 в форме электронного документа

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

 в печатной форме
 в форме электронного документа

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся. 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.

9.5.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.

Для студентов  с  ограниченными возможностями здоровья  предусмотрены следующие
оценочные средства: 

№
п/п

Критерии студентов Виды оценочных
средств

Формы контроля и оценки
результатов обучения 

1
С нарушением слуха тест преимущественно письменная

проверка

2
С нарушением зрения собеседование по

вопросам
преимущественно устная

проверка (индивидуально)

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

решение письменных
тестов, контрольные

вопросы

письменная проверка

Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается  время  на
подготовку ответов к зачёту/экзамену.

9.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.
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При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается  использование  технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает  предоставление  информации  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих  дополнительных  требований  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
обучающихся: 

1.  инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания  предоставляется  в
доступной форме (устно, в письменной форме); 

2.  доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в
печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного  документа,  задания
зачитываются ассистентом); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно на  бумаге,  набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)  может
проводиться в несколько этапов.

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

Для  освоения  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного
документа в фонде библиотеки и/ или в электронно-библиотечных системах. 

9.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа.  Под  индивидуальной  работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала  с  теми  обучающимися,  которые  в  этом  заинтересованы,  и  индивидуальная
воспитательная  работа.  Индивидуальные  консультации  по  предмету  являются  важным
фактором,  способствующим  индивидуализации  обучения  и  установлению  воспитательного
контакта  между  преподавателем  и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья. 

9.8. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 
 лекционная  аудитория  –  мультимедийное  оборудование,  источники  питания  для

индивидуальных технических средств; 
 учебная  аудитория  для  практических  занятий  (семинаров)  -  мультимедийное

оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств;
 учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы  –  стандартные  рабочие  места  с

персональными  компьютерами;  рабочее  место  с  персональным  компьютером,  с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения «экранная лупа» для
студентов с нарушением зрения. 

В аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрены места для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
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