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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развить компетенции обучающегося в области теоретических и прикладных основ  деятельности международных

экономических организаций и показать их роль в современной системе международных экономических

отношений

1.2 Задачи дисциплины

1.3 - дать студентам представление о международных экономических организациях и региональных экономических

объединениях;

1.4 - сформировать практические умения и навыки в оценке перспектив развития международных экономических

организаций и региональных экономических объединений;

1.5 - рассмотреть степень вовлеченности РФ и КР в международные экономические организации, а также степень

участия или сотрудничества с региональными экономическими объединениями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое регулирование конкуренции

2.1.2 Учебная (ознакомительная) практика

2.1.3 Государственное регулирование цен

2.1.4 Практика по профилю профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способен эффективно выявлять демпинг и ценовой сговор в рамках современной экономической системы

Знать:

Уровень 1 требования законодательства РФ и КР и нормативных правовых актов, регулирующих прогнозирование и

экспертизу цен; стандарты и инструкции в области профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 производить проверку документов, обосновывающих цены на товары, работы, услуги; определять

ценовой сговор между участниками рынка

Владеть:

Уровень 1 навыками проведение экспертизы ценообразования и выявление ценового демпинга; определения факторов,

указывающие на демпинг цен на товары, работы, услуги

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности функционирования международных экономических организаций и региональных экономических

объединений

3.1.2 особенности финансового контроля за деятельностью международных экономических организаций и

региональных экономических объединений

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать деятельность международных экономических организаций

3.2.2 анализировать финансовую деятельность международных экономических организаций и региональных

экономических объединений

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками изучения интеграционных процессов, происходящих между странами

3.3.2 навыками изучения законодательных материалов регулирующих организацию и проведение

3.3.3 финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления экономическими организациями

и объединениями
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Пр.

подг.
Раздел 1. Основы

международного

регулирования

мирохозяйственных связей

1.1 Понятие и принципы

функционирования

международных

экономических

организаций /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-74 2 Лекция -

дискуссия.

Содержание

подается через

серию

вопросов, на

которые

обучающиеся

должны

отвечать

непосредствен

но в

1.2 Понятие и принципы

функционирования

международных

экономических

организаций /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74 1 Метод

проблемного

семинарского

занятия.Работа

в малых

группах.

1.3 Понятие и принципы

функционирования

международных

экономических

организаций /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

10 ПК-74

1.4 Классификация

международных

экономических

организаций /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-74

1.5 Классификация

международных

экономических

организаций /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74 1 Мозговой

штурм

1.6 Классификация

международных

экономических

организаций /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

10 ПК-74

1.7 Теоретические концепции

глобального экономического

регулирования. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-74

1.8 Теоретические концепции

глобального экономического

регулирования. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74 В форме

практической

подготовки

1

1.9 Теоретические концепции

глобального экономического

регулирования. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

10 ПК-74

Раздел 2. Международные

экономические организации

в системе международного

регулирования

экономического

сотрудничества

2.1 Система Организации

Объединенных Наций

(ООН) /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74

2.2 Система Организации

Объединенных Наций

(ООН) /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-74 В форме

практической

подготовки

2
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2.3 Система Организации

Объединенных Наций

(ООН) /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

10 ПК-74

2.4 Международные валютно-

финансовые организации и их

роль в развитии

экономического

сотрудничества /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74

2.5 Международные валютно-

финансовые организации и их

роль в развитии

экономического

сотрудничества /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

3 ПК-74 В форме

практической

подготовки

3

2.6 Международные валютно-

финансовые организации и их

роль в развитии

экономического

сотрудничества /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

10 ПК-74

Раздел 3. Региональные

экономические организации

в системе регулирования

мирового хозяйства

3.1 Формы международных

экономических

интеграционных

объединений /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74

3.2 Формы международных

экономических

интеграционных

объединений /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

4 ПК-74 В форме

практической

подготовки

4

3.3 Формы международных

экономических

интеграционных

объединений /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

15 ПК-74

3.4 Основные направления в

деятельности региональных

экономических

организаций /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-74

3.5 Основные направления в

деятельности региональных

экономических

организаций /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

4 ПК-74 В форме

практической

подготовки

4

3.6 Основные направления в

деятельности региональных

экономических

организаций /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

16,8 ПК-74

3.7  /КрТО/ 0,24

3.8  /ЗачётСОц/ 4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для уровня обученности ЗНАТЬ:

1 Причины возникновения международных экономических организаций (МЭОР). Их роль в международных

экономических отношениях

2 Методы взаимодействия государств и характеристика системы международного экономического регулирования.

3 Классификация международных экономических организаций, их цели и задачи.

4 Основные проблемы современной системы  международного регулирования.

5 Современные требования к специалисту, работающему в международной экономической организации.

6 ООН: цели и задачи, основные органы, формирование бюджета.

7  Россия и Кыргызстан в ООН: специфика позиции  по экономической проблематике

8 Роль ООН в международной системе управления. Совет безопасности ООН. Состав. Перспективы изменения состава.

9  Программа развития ООН (ПРООН): цели, направления деятельности. Организация ООН по промышленному развитию

– ЮНИДО.

10 Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ.
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11 Международный валютный фонд (МВФ): цели и направления деятельности МВФ; Механизм кредитования и

финансовая политика МВФ.

12 Многосторонние организации общей компетенции и их деятельность в области экономического сотрудничества.

13 Международный валютный фонд (МВФ): цели и направления  его деятельности.

14 Механизм кредитования и финансовая политика МВФ.

15 Международный банк реконструкции и развития (МБРР): структура управления, капитал, членство, кредитная

политика.

16  Региональные банки развития.

17 Цели и задачи ВТО. Структура и содержание соглашений о создании ВТО.

18  Структура многосторонних соглашений в рамках ВТО. Основные принципы системы регулирования торговли.

19 Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД. Основные направления деятельности. Документы в области

регулирования торговли, принятые в рамках ЮНКТАД.

20 Приоритеты КР и РФ в рамках ВТО.

Задания для проверки уровней обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ:

Защита итогового кейса «Проблема выбора в масштабе всего человечества»

Список требующих срочного решения проблем, стоящих перед человечеством, очень длинный.

СПИД, голод, вооруженные конфликты и глобальное потепление соперничают друг с другом за наше внимание, наряду с

несостоятельностью правительства, малярией и стихийными бедствиями. Но в то время как сострадания у нас много,

ресурсы наши ограничены. Так кому же надо помочь в первую очередь?

Некоторым выбирать такие приоритеты кажется неприличным. Но Организация Объединенных Наций и национальные

правительства ежегодно тратят миллиарды долларов на помощь тем, кто в ней нуждается, не ставя открыто вопрос,

достигают ли они максимально возможных результатов.

Западные средства массовой информации освещают цунами в Азии, и пожертвования текут рекой. Землетрясению,

разрушившему города и деревни в Пакистане, уделяют меньше внимания, и помощь развитых стран оказывается гораздо

меньше.

Существует лучший способ. Мы можем установить приоритетные направления расходов для извлечения максимальной

пользы из задействованных средств. Для этого надо определить круг крупнейших в мире проблем и решить, что надо

сделать в первую очередь. Это главная идея конференции «Копенгагенский консенсус», встречи восьми крупнейших

экономистов мира, пять из которых – нобелевские лауреаты.

Мероприятие проводится в столице Дании раз в четыре года – как Олимпиада. Ученые выбирают самые экономически

эффективные методы решения всех основных проблем человечества, а также те проблемы, которые надо решать в первую

очередь. Побеждает тот, кто даст максимальную

экономическую отдачу при минимальных вложениях.

Приведем хотя бы один факт: число всех погибших от южно-азиатского цунами равно месячному количеству жертв

СПИДа/ВИЧа во всем мире. Комплексная профилактическая программа, предоставляющая информацию о безопасном

сексе в регионах, наиболее пострадавших от СПИДа/ВИЧа, обойдется в 27 млрд долларов и спасет более 28 млн жизней.

Это, по мнению экономистов – участников Копенгагенского консенсуса, делает его самой лучшей возможной инвестицией

в мире. Социальные блага превысят издержки в пропорции 40 к одному.

Другие из одобренных экономистам направлений включают предоставление микропитательных веществ голодающим,

установление свободной торговли и борьба с малярией при помощи сеток от москитов и лекарств. С другой стороны,

реагирование на климатические изменения, такие как Киотский протокол, обойдется дороже полученных результатов, так

что экономисты вычеркнули их из списка вещей, которые необходимо сделать прямо сейчас.

Независимо от того, согласны мы с экономистами или нет, все должны признать, что мы не можем сделать все

одновременно. Поэтому обсуждение приоритетов является критическим.

На очередном «Консенсусе» гуру экономики создали рейтинг из 30 экономически эффективных проектов для решения этих

проблем. Глядя на список, понимаешь, что время экономической магии безвозвратно ушло. Судя по выводам ученых, если

бы на Земле вдруг возникло мировое правительство, ему нужно было бы срочно вкладывать бюджетные деньги в

витамины. $1, потраченный на обеспечение младенцев и кормящих матерей витамином А и цинком, дает $17

экономического эффекта в виде увеличения продолжительности жизни и производительности труда человека. Эта мера

занимает первое место в составленном участниками конференции рейтинге решений – выше известных способов борьбы с

глобальным потеплением и гражданскими войнами.

Способы решения проблем питания вообще занимают пять мест в первой десятке самых экономически обоснованных

проектов. Ни один из них не связан с собственно увеличением количества потребляемой еды – только с ее качеством. На

третьем месте – обогащение продуктов железом и йодом, далее следуют обогащение теми же самыми веществами растений

на полях, борьба с глистами и обучение людей здоровому питанию. Вложения в улучшение питания оказываются

эффективнее борьбы с болезнями: витамины дешевле лекарств, а хорошо питающиеся люди меньше болеют. Недоедание и

плохое питание становится причиной 35 % заболеваний детей в возрасте до пяти лет, говорится в преамбуле отчета

участников конференции. Впрочем, обязательные прививки для детей все–таки заняли почетное пятое место списка.

Расчет эффективности решений в области питания и здоровья основывается на используемом Всемирной организацией

здравоохранения параметре DALY (Disability Adjusted Life Years) – подсчете, сколько лет жизни человек проводит «на

больничном». DALY можно оценить в деньгах, то есть

в выгоде, которую мог бы принести человек за эти годы, если бы был здоров. Итак, ясно, что детей спасать гораздо

выгоднее, чем взрослых, так как у них впереди еще много лет пока еще ничем не скорректированной жизни. Поэтому

львиная доля самых эффективных мер связана с улучшением жизни детей.

Если верить копенгагенским мудрецам, то самым эффективным способом борьбы с респираторными заболеваниями,

вызванными загрязнением воздуха, является не запрет автомобилей, а простая печка–буржуйка с трубой, выходящей за

пределы помещения (23-е место общего рейтинга). Значительная часть человечества до сих пор готовит пищу на открытом
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огне и годами глотает дым.

На микроуровне решаются и социальные проблемы. С помощью микрокредитов, за продвижение которых в Бангладеш

местный банкир Мухаммад Юсуф получил Нобелевскую премию мира, люди могут вырваться из западни крайней

бедности: жизнь семьи может кардинально измениться благодаря покупке современного средства производства –

например, бензопилы. Поскольку даются такие кредиты в основном женщинам, это ведет к повышению их роли в

обществе, что само по себе, по мнению экономистов, будет иметь гигантский экономический эффект (22–е место в

рейтинге). Несколько лет назад любимыми героями репортажей из Бангладеш были телефонные женщины – деревенские

«матриархи», которые на кредит приобретали самый дешевый мобильный телефон и становились ходячим переговорным

пунктом, сдавая трубку соседям в аренду на один звонок.

Примечательна одна деталь: если некоторые проблемы из списка «Консенсуса» имеют сразу несколько решений разной

степени эффективности, то из гражданских войн лишь один выход. Расчет показывает, что $1, вложенный в

миротворческую операцию, может принести $12,6 в виде предотвращения смертей и ранений, а также экономических

последствий войны. Лучше всего, по мнению ученых, та миротворческая операция, которая сопровождается гарантиями

возобновления интервенции в случае опасности.

Впрочем, когда речь заходит о главной напасти последнего десятилетия – терроризме, оптимизм у светил экономики

пропадает. Затраты на контртеррористические меры огромны, при этом сам терроризм как метод борьбы чрезвычайно

дешев.

Вопросы для обсуждения

1. Верно ли, что проблема ограниченности ресурсов стоит перед отдельным человеком, но не существует для общества в

целом?

2. Как проблема ограниченности ресурсов влияет на выбор приоритетов оказания международной помощи?

3. Является ли с вашей точки зрения справедливым критерий оказания международной помощи, предложенный

экономистами Копенгагенского консенсуса?

4. Какие другие критерии справедливого распределения ресурсов вы можете предложить?

5. Поясните на материалах кейса понятия альтернативных издержек и экономического выбор.

6. Какие глобальные проблемы человечества вам известны?

7. Существует ли в мире дефицит продовольствия или проблемы в неэффективности распределения ресурсов?

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Учебным планов не предусмотрено  написание курсовой работы

5.3. Фонд оценочных средств

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС:

1.Понятие международных экономических организаций и соглашений; их классификация. Межправительственные и

неправительственные организации.

2.Роль международных экономических организаций и соглашений в решении современных хозяйственных проблем.

3.Влияние современного мирового развития, включая процессы глобализации, на функционирование  международных

экономических организаций.

4.Особенности участия СССР в международных экономических организациях и соглашениях.

5. Основные задачи интегрирования РФ в структуры и механизмы международных экономических отношений.

6. Вопросы развития отношений РФ с ведущими  международными экономическими организациями (ВТО, ОЭСР,

ЮНКТАД, специализированные  учреждения ООН и др).

7. Органы ООН, занимающиеся экономическими вопросами: их структура, задачи, приоритеты в работе.

8.Специализированные учреждения ООН; причины повышения их роли в системе Объединенных Наций.

9. Главные цели и  задачи ЮНКТАД, ее место среди других экономических организаций, важнейшие  направления и

результаты деятельности.

10. Основные вопросы, обсуждавшиеся на сессиях ЮНКТАД. Существо документов, принятых 8-й, 9-й, 10-й и 11-й

сессиями ЮНКТАД.

11. Создание, принципы функционирования и эволюция деятельности ГАТТ. Особая роль Уругвайского раунда

многосторонних торговых переговоров.

12. Роль ВТО как универсальной международной экономической организации. Структура, функции, основные цели и

задачи.

13.Место международных товарных организаций и соглашений в системе многосторонних экономических институтов.

Цели и задачи товарных соглашений и соответствующих международных организаций; принципы их деятельности.

14. Международные организации по регулированию производства и экспорта сырьевых товаров.

15. Предпосылки и перспективы полноправного участия РФ в ВТО; ожидаемые торгово-политические  и экономические

последствия членства в ВТО.

16. Региональная экономическая интеграция: основные тенденции и перспективы (институциональный и торгово-

политический аспект).

17.Европейская Экономическая Комиссия и ее роль в развитии регионального и межрегионального экономического

сотрудничества; ЕЭК в структуре ООН.

18.Структура и функции ЕЭК. Основные вопросы сотрудничества РФ с ЕЭК и др. региональными комиссиями ООН.

19.Цели и главные направления деятельности ОЭСР.

20. Основные этапы развития ОЭСР; структура и функции;  сотрудничество с системой ГАТТ/ВТО и др. международными

экономическими организациями.

21. Роль ОЭСР в содействии либерализации международных экономических отношений.

22. Состояние и перспективы развития РФ – ОЭСР.

23. Общие и отличительные черты ведущих международных экономических организаций интеграционного типа.

24.Вопросы участия и/или сотрудничества РФ и КРс международными организациями и учреждениями интеграционного
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типа.

ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ:

1.Глобальный продовольственный кризис, его причины и последствия.

2.Пути решения глобальной продовольственной проблемы.

3.История создания, цели и функции ФАО.

4.Организационная структура ФАО.

5.Направления деятельности ФАО. Механизм осуществления деятельности и финансирования.

6.Итоги и основные проблемы функционирования ФАО. Взаимодействие с Россией.

7.Ядерная энергетика: новые возможности и угрозы.

8.История создания, цели и функции МАГАТЭ. Основные органы управления: Совет управляющих, Генеральная

конференция. Бюджет МАГАТЭ.

9.Направления деятельности МАГАТЭ: передача технологий, ядерная безопасность, нераспространение ядерного оружия.

10.Результаты и перспективы деятельности МАГАТЭ. Иранское досье.

РЕФЕРАТ:

1.Организация Африканского Единства ОАЕ (Organization of African Unity OAU).

2.Союз Арабского Магриба (Arab Maghreb Union). Экономический и валютный союз Центральной Африки (Economic and

Monetary Community of Central Africa - CEMAC).

3.Экономическое сообщество государств Западной Африки - ЭКОВАС (Economic Community of West African States -

ECOWAS).

4.Западноафриканский экономический и валютный союз (West African Economic and Monetary Union - WAEMU).

5.Южноафриканское сообщество развития (South African Development Community - SADC).

6.Южноафриканский таможенный союз (Southern African Customs Union - SACU).

7.Экономическое сообщество стран Великих Озер (Economic Community of the Great Lakes Countries - CEPGL).

8.Комиссия стран бассейна Индийского океана (Indian Ocean Commission - InOC). G7).

9.Механизмы согласования повестки встречи.

10.Реализация решений G7 (декларация, коммюнике) через систему международных организаций. Трансформация G7 в P8.

11.Некоторые итоги и примеры деятельности в ключевых областях. Сотрудничество с Россией.

КЕЙС-задание:

Кейс-задача № 1. Проанализируйте, в какой степени возможно использование сравнительных преимуществ российской

экономики для преобразования структуры народного хозяйства России в посткризисный период развития. Следует ли

сохранять исторически сложившиеся сравнительные преимущества экономики России или имеется необходимость их

изменения? Аргументировано обоснуйте свой ответ. Какие стимулы, на ваш взгляд, возможно использовать для создания в

экономике России преимуществ, которые бы отвечали императивам глобальной экономики. Следует ли стимулировать рост

экспорта сырьевых товаров, и в какой степени?

Кейс-задача № 2. Япония может производить товар А более эффективно, чем Корея, издержки производства в Японии

более низкие. Тем не менее, она вывозит товар А из Кореи. Как можно объяснить этот факт?

Кейс-задача № 3. Производительность труда в обрабатывающей промышленности Японии приблизительно такая же, как и

в США (в одних отраслях выше, в других ниже), тогда как в сфере услуг США все еще сохраняют более высокую

производительность труда. В то же время большинство видов услуг не являются в США объектами международной

торговли. Некоторые американские аналитики считают этот факт серьезной проблемой, поскольку, с их точки зрения,

страна не поставляет на мировой рынок именно те товары, в производстве которых она имеет сравнительное

преимущество. Что ошибочно в их утверждении?

Кейс-задача № 4. В целях сохранения национального художественного наследия вводится полное запрещение на экспорт

любых произведений искусства, созданных в стране. Является ли такая мера более предпочтительной, чем налог на

экспорт? Кто выигрывает, и кто терпит убытки от такого запрета? Будет ли этот запрет способствовать тому, чтобы молодые

художники продолжали работать?

Кейс-задача № 5. В чем, согласно теории «конкурентных преимуществ» М. Портера, состоит различие между общими и

узкоспециализированными факторами? Почему последние наиболее надежно обеспечивают конкурентные преимущества в

мировой торговле тех или иных отраслей? Приведите конкретные примеры.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фронтальный опрос

Реферат

Доклад с презентацией

Кейс-задание

Шкалы оценивания по видам оценочных средств в ПРИЛОЖЕНИИ 1
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Герчикова И.Н. Международные экономические организации.: учебник «Консалтбанкир» 2002

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Акопова Е. С.,

Воронкова О. Н.,

Гаврилко Н.Н.

Мировая экономика и международные экономические

отношения: учебное пособие

Ростов н/Д: Феникс 2001

Л2.2 Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: справочник М.: Междунар.отношения

1998

Л2.3 Минченкова А. М.,

Минченкова О. Ю.,

Федорова Н. В.

Оценка конкурентоспособности национальной экономики в

рамках глобальных и региональных экономических союзов:

Монография

Москва: Московский

гуманитарный университет

2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии – лекции и семинарские занятия. Технологии, ориентированные

прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и

предназначенных для воспроизводящего усвоения.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии – технологии, ориентирующие педагога на создание и

использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную

активность обучающегося (не может не делать) и на формирование системного мышления и способности

генерировать идеи при решении творческих задач. К ним относятся лекция - дискуссия, мозговой штурм.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих работу

с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и отображение информации и неразрывно

связанных с применением вычислительной техники, коммуникативных сетей.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 Научная электронная библиотека. Интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети

Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и

высшего образования. (Включает РИНЦ-библиографическая база данных публикаций российских авторов и

SCIENCE INDEX-информационно - аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и

статистические исследования публикационной активности российских ученых и научных организаций). Режим

доступа: http://elibrary.ru/

6.3.2.2 «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым книгам

6.3.2.3 электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: http://www.znanium.com/

6.3.2.4 Научная электронная библиотека КРСУ. Режим доступа: http://www.lib.krsu.edu.kg

6.3.2.5 Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа:  http://www.consultant.ru)

6.3.2.6 Информационно-правовой портал «Токтом» (адрес доступа:  http://www.toktom.kg)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (лекционные) – лекционная аудитория 11/532; Оборудование:

магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, экран, АРМ преподавателя (ноутбук).

7.2 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (практические) – учебное помещение 11/532; Оборудование:

магнитно-маркерная доска, АРМ преподавателя (ноутбук).

7.3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся – учебный компьютерный класс 11/110; Оборудование:

персональные компьютеры, подключенные к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду и ЭБС

7.4 720000 Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Шабдан Баатыра, 140/1, корпус № 11

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Технологическая карта дисциплины в ПРИЛОЖЕНИИ 2

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ

При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачётные книжки, которые они предъявляют в начале зачета.
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Преподавателю предоставляется право поставить оценку без опроса по билету тем магистрантам, которые набрали более

60 баллов за текущий и рубежный контроли.

На промежуточном контроле магистрант должен верно ответить на теоретические вопросы билета и решить ситуационное

задание.

Магистранты могут использовать технические средства, справочно-нормативную литературу, наглядные пособия, учебные

программы.

Оценка промежуточного контроля:

- min 10 баллов - Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ (в случае, если при ответах на заданные вопросы

студент правильно формулирует основные понятия)

- 10-30 баллов – Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ (в случае, если студент правильно

формулирует сущность заданной в билете проблемы и дает рекомендации по ее решению и полного выполнения

контрольного задания)

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня.

2. При подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущего материала, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции.

3. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой.

4. Для подготовки к семинарским занятиям и выполнению самостоятельной работы необходимо сначала прочитать

основные понятия и подходы по теме задания. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, конспекты

лекций.

5. При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется в нем, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план выполнения, а затем приступить к заданию и сделать качественный вывод.

6. При подготовке к промежуточному и рубежному контролям нужно изучить теорию: определения всех понятий и

подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно выполнить несколько типовых заданий.

7. Отработки пропущенных занятий.

Контроль над усвоением материала учебной программы дисциплины осуществляется систематически преподавателем

кафедры и отражается в журнале преподавателя и в баллах.

Магистрант, получивший неудовлетворительную оценку по текущему материалу, обязан подготовить данный раздел и

ответить по нему преподавателю на индивидуальном собеседовании.

Пропущенная без уважительных причин лекция должна быть отработана методом устного опроса лектором или подготовки

реферата по материалам пропущенной лекции в течение месяца со дня пропуска. Возможны и другие методы отработки

пропущенных лекций (опрос на практических, тестовый контроль и т.д.).

Отработка семинарских занятий.

- Каждое занятие, пропущенное без уважительной причины, отрабатывается в обязательном порядке. Отработки

проводятся по расписанию кафедры, согласованному с деканатом.

- Пропущенные занятия должны быть отработаны в течение 10 дней со дня пропуска. Пропущенные без уважительной

причины семинарские занятия отрабатываются не более одного занятия в день. Пропущенные занятия по уважительной

причине (по болезни, пропуски с разрешения деканата) отрабатываются по тематическому материалу без учета часов.

- Для магистрантов, пропустивших семинарские занятия из-за длительной болезни, отработка должна проводиться после

разрешения деканата по индивидуальному графику, согласованному с кафедрой.

- В исключительных случаях (участие в межвузовских конференциях, соревнованиях, олимпиадах, дежурство и др.) декан

и его заместитель по согласованию с кафедрой могут освобождать магистрантов от отработок некоторых пропущенных

занятий.

ЛЕКЦИЯ - ДИСКУССИЯ

В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы

слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по

исследуемому вопросу. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко

сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция

продолжается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К МОЗГОВОМУ ШТУРМУ

«Мозговой штурм» («мозговая атака») представляет собой разновидность групповой дискуссии, которая характеризуется

отсутствием критики поисковых усилий, сбором всех вариантов решений, гипотез и предложений, рожденных в процессе

осмысления какой-либо проблемы, их последующим анализом с точки зрения перспективы дальнейшего использования

или реализации на практике. «Мозговой штурм» включает три этапа: подготовительный, этап генерирования идей, этап

анализа и оценки идей.

Процедура  проведения занятий по методу «мозгового штурма» состоит из следующих этапов:

1. Формулирование проблемы, которую необходимо решить, обоснование задачи для поиска решения. Определение

условий групповой работы, знакомство с правилами поведения в процессе «мозгового штурма». Формирование рабочих

групп по 5-7 человек и отдельно экспертной группы «критиков», в обязанности которой на следующем этапе будут входить

разработка критериев, оценка и отбор лучших из выдвинутых идей.
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2. Разминочная сессия, т.е. упражнения на быстрый поиск ответов на вопросы. Задача этого этапа – помочь участникам

максимально освободиться от воздействия психологических барьеров (неловкости, стеснительности, замкнутости,

скованности и пр.).

3. Рабочая сессия, т.е. сам  «штурм» поставленной проблемы. Еще раз уточняются задачи, напоминаются правила

поведения в ходе работы. Генерирование идей начинается по сигналу руководителя во всех рабочих группах. К каждой

группе прикрепляется один эксперт, в задачу которого входит фиксирование на доске или большом листе бумаге все

выдвигаемые идеи.

 4. Экспертиза – оценка собранных идей и отбор лучших из них в группе «критиков» на основе разработанных ими

критериев. Рабочие группы в это время отдыхают.

5. Подведение итогов - общее обсуждение результатов работы групп, представление лучших идей, их обоснование и

публичная защита. Принятие общего группового решения, его фиксация.

Любой участник на каждом этапе «мозговой атаки» имеет возможность для высказывания  в строго лимитированное время,

обычно в пределах от одной до трех минут.

Ведущий «мозговую атаку» не имеет права комментировать или оценивать высказывания участников. Но может прервать

участника, если он высказывается не по теме или исчерпал лимит времени, а также в целях уточнения сути высказанных

предложений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ ПО ПРОБЛЕМНОЙ ТЕМАТИКЕ

Этапы проведения

1. Постановка и осмысление проблемы. Преподаватель либо кто-то из студентов предлагает некоторое видение

определенной проблемы. Затем в ходе дискуссии (не более 5 минут) магистранты предлагают свое понимание проблемной

ситуации, определяются «правила игры», оговаривается то, что необходимо получить в конце занятия.

2. Генерирование вариантов решения проблемы. Магистранты предлагают свои способы решения существующей

проблемы, при этом высказываемые идеи озвучиваются без доказательств. Принимаются к рассмотрению все идеи: и

реальные, и фантастические, и смешные, и трудновыполнимые. Их фиксация производится либо преподавателем, либо

одним из студентов. Каждому из выступающих отводится не более 30 секунд. Максимальный предел идей – половина от

числа обучаемых.

3. Поиск аргументов в поддержку предложенных решений. В ходе этого этапа группа делится на подгруппы (3-5 человек).

Происходит жеребьевка ранее выдвинутых вариантов. Далее команды должны за 7-10 минут предоставить как можно

больше предложений по аргументации доставшейся идеи. Следует отметить, что магистранты должны будут работать даже

с теми вариантами, которые им не нравятся, но достались в ходе жеребьевки.

4. Отбор наиболее аргументированных вариантов решений. Для отстаивания своей идеи от каждой подгруппы

делегируется по 1 представителю, который должен представить работу подгруппы перед аудиторией за 1-2 минуты. По

итогам выступлений отбирается половина наиболее удачных докладов, над которыми и продолжат работу магистранты.

5. Критика отобранных решений. Студенческая группа вновь разбивается на подгруппы (3-5 человек), среди которых вновь

и происходит жеребьевка оставшихся идей (вариантов). Задача подгрупп на этот раз также за 7-10 минут высказать

наибольшее количество критических замечаний в адрес доставшейся идеи, обнаружить ее слабые стороны. Чем больше

недостатков, слабостей, неясностей обнаружит подгруппа в варианте решения проблемы, тем лучше удастся найти

решения на более поздних стадиях.

6. Отбор решений, наиболее устойчивых к критике. Этот этап аналогичен четвертому. В результате останется только

половина идей, критика которой будет наиболее убедительной.

7. Продумывание способов реализации отобранных решений. Вновь происходит укрупнение подгрупп, а также

осуществляется жеребьевка оставшихся способов решения проблемы, поставленной в начале занятия. Задача каждой из

подгрупп – разработка конкретных способов реализации оставшихся предложений, т. е. собственно решения проблемы.

8. Обсуждение этих способов. В ходе третьего тура обсуждения допускаются как позитивные, так и негативные

выступления. Целесообразно, чтобы в итоге оказалось несколько победителей. Следовательно, основная задача данного

этапа – показать студентам, что не существует единственно верного способа решения проблемы.

9. Подведение итогов. Здесь преподаватель подводит итог проделанной работы. Он может отметить способы решения

проблемы, которые оказались вне поля зрения студентов, может предложить план конкретных действий, а также попросить

студентов произвести самоанализ прошедшего занятия и своей работы в нем.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КЕЙСА:

1.  В первую очередь необходимо сформировать цели кейса, определить основные проблемы и вопросы, которые будут

находиться в центре внимания кейса (например, проблемы стратегического управления предприятием, финансовые

проблемы, маркетинговая деятельность компании, проблемы управления персоналом и т.д.)

2. После определения общего направления следует этап построения программной карты кейса, состоящей из основных

тезисов, которые необходимо воплотить в тексте.

3. Поиск институциональной системы (фирма, организация, ведомство и т.д.), которая имеет непосредственное отношение

к тезисам программной карты. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов программной карты

кейса. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность института; проверка её соответствия

реальности.

4. Далее необходимо определиться с общей структурой кейса. Информация в нем может подаваться в хронологической

последовательности или согласно некоторой модели или схемы (например, краткая история компании, структура

собственности, организационная структура управления, производственный процесс и ассортимент выпускаемой продукции

и т.д.).  К структурированию и реорганизации информации можно привлечь студентов, работающих над кейсом.

5.  Написание текста кейса.

6. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического учебного эксперимента, построенного по

той или иной схеме, для выяснения эффективности данного кейса.
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7.  Подготовка окончательного варианта кейса.

8. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении учебных занятий, а также его публикацию с

целью распространения в преподавательском сообществе (в случае, если информация содержит данные по конкретной

фирме, необходимо получить разрешение на публикацию).

9. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: разработка задания для студентов и возможных

вопросов для ведения дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий студентов и преподавателя в

момент обсуждения кейса.

Учебная проблемная ситуация также может быть подготовлена на основе информации, собранной студентами при

прохождении ими обязательной практики или в ходе написания проектов и дипломных исследований.

Традиционный подход к обучению на основе кейсов предполагает, что сначала каждый студент изучает кейс

самостоятельно, а потом обсуждает его в небольшой группе. После этого проводится обычный семинар для всех студентов

потока.



1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Шкалы оценивания по видам оценочных средств 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ 

учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и 

полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по 

обсуждаемой проблеме. 

Отметкой (8-10 баллов) оценивается ответ, который показывает прочные 

знания предмета.  

Отлично знает особенности функционирования международных экономических 

организаций и региональных экономических объединений, особенности 

финансового контроля за деятельностью международных экономических 

организаций и региональных экономических объединений.  

Отметкой (4-7 баллов) оценивается ответ, который показывает хорошие знания 

по отдельным темам предмета.  

Достаточно хорошо знает особенности функционирования международных 

экономических организаций и региональных экономических объединений, 

особенности финансового контроля за деятельностью международных 

экономических организаций и региональных экономических объединений. 

Отметкой (1-3 баллов) оценивается ответ, который показывает недостаточно 

хорошие знания по основным темам предмета. 

Не достаточно хорошо разбирается и знает особенности функционирования 

международных экономических организаций и региональных экономических 

объединений, особенности финансового контроля за деятельностью международных 

экономических организаций и региональных экономических объединений. 

Отметкой (0 баллов) оценивается ответ, который показывает очень слабые 

знания по всем темам предмета. 

 

При оценке ответов на проверку уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ 

учитываются следующие критерии (ситуационные задания): 

Отметкой (16-20 баллов) оценивается ответ, при котором студент ставит 

постановку проблемы в ситуационном задании собственными словами; оценивает 

альтернативные решения проблемы; может анализировать деятельность 

международных экономических организаций, анализировать финансовую 

деятельность международных экономических организаций и региональных 

экономических объединений. 

Отлично владеет навыками изучения интеграционных процессов, 

происходящих между странами, навыками изучения законодательных материалов 



2 

 

 

регулирующих организацию и проведение, финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления экономическими организациями и 

объединениями. 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все задания выполнены. 

Отметкой (11-15 баллов) оценивается ответ, при котором студент ставит 

постановку проблемы в ситуационном задании собственными словами, но не 

приводит альтернативные решения проблемы; может анализировать деятельность 

международных экономических организаций, анализировать финансовую 

деятельность международных экономических организаций и региональных 

экономических объединений. 

Не достаточно хорошо владеет навыками изучения интеграционных процессов, 

происходящих между странами, навыками изучения законодательных материалов 

регулирующих организацию и проведение, финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления экономическими организациями и 

объединениями. 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию выполнены. 

Отметкой (1-10 балла) оценивается ответ, при котором студент ставит 

постановку проблемы в ситуационном задании собственными словами; слабо может 

анализировать деятельность международных экономических организаций, 

анализировать финансовую деятельность международных экономических 

организаций и региональных экономических объединений. 

Демонстрирует совсем небольшое понимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Отметкой (0 баллов) оценивается ответ, при котором студент демонстрирует 

непонимание проблемы или нет ответа и даже не было попытки решить задачу. 

 

Рубежный контроль 

Аналитическое задание в виде кейса 

№ Наименование показателя 
Отметка (в 

%) 

1 
Полнота ответа с использованием всей информации из 

описания ситуации 

0-10 

2 Обоснованность 0-10 

3 
Умение оперировать терминами и понятиями по 

глобализации в финансовой сфере 

0-10 

4 Использование теоретических моделей и концепций 0-10 

5 Представленность нескольких точек зрения на проблему 0-30 

6 Отсутствие фактических ошибок 0-10 

7 Наличие выводов по соответствующим показателям 0-20 

Всего баллов 
Сумма 

баллов 
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Текущий контроль 

 

Фронтальный опрос 

 

Доклад с презентацией 

№ Наименование показателя Отметка (в %) 

ФОРМА 1 

1 Деление текста на введение, основную часть и заключение 0-0,5 

2 
Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри 

частей 

0-0,5 

СОДЕРЖАНИЕ 2 

1 Соответствие теме 0-0,5 

2 
Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность 

вводной части к читателю 

0-0,5 

3 

Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных 

положений через систему аргументов, подкрепленных фактами, 

примерами и т.д.) 

0-0,5 

4 
Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной 

части 

0-0,5 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 5 

1 Титульный лист с заголовком 0-0,5 

2 
Дизайн слайдов и использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графики) 
0-0,5 

3 Текст презентации написан коротко, хорошо и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 
0-2 

4 Слайды представлены в логической последовательности 0-1 

5 Слайды распечатаны в формате заметок 0-1 

ДОКЛАД 2 

1 Правильность и точность речи во время защиты 0-1 

2 Широта кругозора (ответы на вопросы) 0-0,5 

3 Выполнение регламента 0-0,5 

Всего баллов  Сумма баллов 

 

 

№ Наименование показателя 
Отметка (в 

%) 

1 Оригинальность и убедительность 0-15 

2 Понимание проблематики и адекватность трактовки 0-25 

3 

Обоснованное привлечение количественных показателей и 

нормативно-правовых актов (уместность и достоверность 

сведений) 

0-40 

4 
Ключевые слова: (их важность для заявленной темы, 

грамотное употребление, количество) 

0-10 

5 Логичность и последовательность устного высказывания 0-10 

Всего баллов 
Сумма 

баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Технологическая карта дисциплины «Международные экономические организации» 

Курс/семестр: 2/4 

Количество кредитов (ЗЕ): 3 

Отчетность: зачет с оценкой 

Название 

модулей 

дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля 
зачетный 

минимум 

зачетный 

максимум 
график 

контроля 

Модуль 1 

Модуль 1 

Основы 

международного 

регулирования 

мирохозяйственн

ых связей 

Текущий 

контроль 

Фронтальный опрос  

Активность на мозговом штурме 

СРС- подготовка кейса  
За каждое пропущенное и не отработанное 

занятие снимается 0,5 балла.  

За активность - +0,5 балл. 

8 15 26 неделя 

семестра 

Рубежный 

контроль 

Защита кейсов (1-2) 6 10 

Модуль 2 

Модуль 2  

Международные 

экономические 

организации в 

системе 

международного 

регулирования 

экономического 

сотрудничества 

Текущий 

контроль 

Фронтальный опрос 

Реферат  

СРС – подготовка кейса 
За каждое пропущенное и не отработанное 

занятие снимается 0,5 балла.  

За активность - +0,5 балл. 

7 10 29 неделя 

семестра 

Рубежный 

контроль 

Защита кейсов (3-4) 6 10 

Модуль 3 

Модуль 3  

Региональные 

экономические 

организации в 

системе 

регулирования 

мирового 

хозяйства 

Текущий 

контроль 

Фронтальный опрос  

Доклад с презентацией  

СРС – подготовка кейса  
За каждое пропущенное и не отработанное 

занятие снимается 0,5 балла.  

За активность - +0,5 балл. 

7 10 32 неделя 

семестра 

Рубежный 

контроль 

Защита кейса (5) 6 15 

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль 

(зачет с оценкой) 

Устный опрос  

Защита итогового кейса 

20 30 33 неделя 

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

Модуль логически завершенная часть дисциплины 

Текущий контроль самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях 

Рубежный контроль проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом 

Промежуточный контроль завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно 

связанных между собой модулей дисциплины. 

 


