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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – не менее 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – не менее 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику, учебному пособию  и конспекту – не 

менее 1 часа в неделю. 

Работа в дистанционном учебном курсе – не менее 1 часа в неделю. 

Описание последовательности действий обучающегося («сценарий изучения 

дисциплины») 

Рекомендуется следующим образом организовать работу, необходимую для изучения 

дисциплины: 

1) написание конспекта лекций: основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения фиксировать кратко, схематично и последовательно, а также помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины; 

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные 

преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, Интернет-ресурсы); 

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии (тогда лекция будет 

понятнее). Однако легче при изучении дисциплины следовать изложению материала на лекции. 

 Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

 после лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня 

нужно сначала просмотреть и обдумать текст прослушанной лекции;  

 при подготовке к следующей лекции нужно просмотреть текст предыдущей лекции;  

 в течение периода времени между занятиями выбрать время для самостоятельной работы в 

библиотеке, проверить термины, понятия с помощью рекомендованной основной и 

дополнительной литературы, выписать толкования в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной 

основной и дополнительной литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии; 

 при изучении материалов дистанционного учебного курса следует руководствоваться 

«Методическими рекомендациями для студентов», расположенными во Вводном модуле 

дистанционного учебного курса. 

 

Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта изучается и дополнительная рекомендованная 

литература. Полезно использовать несколько источников по дисциплине. Рекомендуется после 

изучения очередного параграфа ответить на несколько простых вопросов по данной теме. Кроме 

того, очень полезно мысленно задать себе вопросы по изученной теме, попробовать ответить на 

них. Литературу по дисциплине рекомендуется изучать в библиотеке или с помощью сети 

Интернет. 

 

Работа обучающегося на лекции 

Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, недостаточно. В 

процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять важные моменты, выводы, 

анализировать основные положения. Прослушанный материал лекции обучающийся должен 

проработать. От того, насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, 

и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно 

будет ее слушать. Необходим систематический труд в течение всего семестра. 

При написании конспекта лекций следует придерживаться следующих правил и 

рекомендаций: 



 конспект лекций нужно записывать «своими словами» лишь после того, как излагаемый 

лектором тезис будет вами дослушан до конца и понят; 

 при конспектировании лекции следует отмечать непонятные вопросы, записывать те 

пояснения лектора, которые показались особенно важными; 

 при ведении конспекта лекций рекомендуется вести нумерацию тем, разделов, что позволит 

при подготовке к сдаче экзамена не запутаться в структуре лекционного материала; 

 рекомендуется в каждом пункте выразить свое мнение, комментарий, вывод. 

При изучении лекционного материала у обучающегося могут возникнуть вопросы. С ними 

следует обратиться к преподавателю после лекции, на консультации, практическом занятии. 

Конспект лекций каждый обучающийся записывает лично для себя. Поэтому конспект 

надо писать так, чтобы им было удобно пользоваться. 

 

Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине существенно дополняют лекции по дисциплине. В 

процессе анализа и решения задач, тестов, обсуждения теоретических и практических вопросов 

обучающиеся расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса, учебных 

пособий и учебников, дистанционного учебного курса. В процессе решения задач вырабатываются 

навыки вычислений, работы литературой.  

В часы самостоятельной работы обучающиеся должны решать задачи, тесты, которые они 

не успели решить во время аудиторных занятий, а также те задачи, тесты, которые не получились 

дома. Отсутствие спешки на таких занятиях должно дать положительный эффект.  

 

Правила дискуссии 

Дискуссия – один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых, сложных и 

актуальных вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив,  

ходе которого каждый выступающий должен стараться рассуждать как можно объективнее. 

Каждое выступление должно быть подкреплено фактами. В обсуждении следует предоставить 

всем участникам возможность высказаться. Все выступления должны быть внимательно 

рассмотрены участниками дискуссии. Необходимо внимательно слушать выступления других, 

размышлять над ними и начинать говорить только тогда, когда появляется уверенность, что 

каждое ваше слово будет сказано по существу вопроса. Отстаивайте свои убеждения в энергичной 

и яркой форме. При высказывании другими участниками дискуссии мнений, не совпадающих с 

вашим мнением, сохраняйте спокойствие. Любое выступление должно иметь целью разъяснение 

разных точек зрения и примирение спорящих. Следует начинать говорить по существу, лаконично 

придерживаясь четкой логики, следует вести себя корректно.  

 

Методические указания по подготовке контрольной работы 
Контрольная работа должна состоять из структурных элементов, расположенных в 

следующем порядке: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 теоретическая (основная) часть; 

 выводы; 

 библиографический список; 

 приложения. 

Контрольная работа носит теоретическую направленность. Следовательно, главное 

внимание обращается на информационный обзор отечественных и зарубежных источников с 

целью выявления современных методических подходов к изучению предмета исследования. При 

подготовке контрольной работы ссылки на использованные студентом источники (нормативную 

базу, методическую или учебную литературу, научные публикации и т.д.) обязательны. Ссылки 

свидетельствуют о качестве изучения проблемы, научной грамотности автора работы.  

Объем контрольной работы составляет 15 - 25 страниц машинописного текста, включая 

титульный лист и библиографический список. Таблицы и рисунки должны иметь сквозную 

нумерацию.  

Контрольная работа должна быть подготовлена на компьютере с параметрами страницы: 

формат А4 (односторонняя печать); поля – левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 



20 мм; шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал                   – полуторный; 

выравнивание по ширине; красная строка - 1,25 см.  

Контрольная работа по соответствующей учебной дисциплине сдается на кафедру для 

проверки преподавателем в сроки, установленные учебным графиком, но не позднее двух недель 

до начала экзаменационной сессии.  

Если контрольная работа выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями, то 

она возвращается студенту с пометкой преподавателя «допущено к защите (собеседованию)».  

В случае выявления в контрольной работе неточностей, ошибок, преподаватель на полях 

или в рецензии делает замечания и возвращает работу студенту с пометкой «на доработку». 

При собеседовании студент кратко излагает основные положения контрольной работы, 

последовательность расчетных операций, отвечает на вопросы преподавателя. В процессе защиты 

(собеседования) выявляется уровень подготовки студента, оцениваются полнота и правильность 

ответов на задаваемые вопросы.  

Невыполненная в срок без уважительной причины (или незащищенная) контрольная 

работа является основанием для недопуска студента к зачету по данной дисциплине. 

 

Подготовка к сдаче зачета 
Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, 

приобретения навыков самостоятельной работы, а также формой проверки теоретических знаний.   

Главная задача зачета состоит в том, чтобы у обучающегося из отдельных сведений и 

деталей составилось представление об общем содержании соответствующей дисциплины. 

Готовясь к зачету, обучающийся приводит в систему знания, полученные на лекциях, на 

практических занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им 

дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью.  

Обучающемуся важно понять, что самостоятельность предполагает напряженную 

умственную работу. Невозможно предложить алгоритм, с помощью которого преподаватель 

сможет научить любого обучающегося успешно осваивать дисциплину. Нужно, чтобы 

обучающийся ставил перед собой вопросы по поводу изучаемого материала, которые можно 

разбить на две группы: 

 вопросы, необходимые для осмысления материала в целом; 

 текущие вопросы, которые возникают при детальном разборе материала. 

Обучающийся должен их ставить перед собой при подготовке к зачету, и тогда на подобные 

вопросы со стороны преподавателя ему несложно будет ответить. 

Подготовка к зачету не должна ограничиваться беглым чтением конспекта лекций, даже, 

если они выполнены подробно и аккуратно. Механического заучивания также следует избегать. 

Более надежный и целесообразный путь – это тщательная систематизация материала при 

вдумчивом повторении, запоминании формулировок, увязке различных тем и разделов, 

закреплении путем решения тестов.  

Планируйте подготовку к зачету с точностью до часа, учитывая сразу несколько факторов: 

 неоднородность материала и этапов его проработки (например, на первоначальное 

изучение уходит больше времени, чем на повторение); 

 свои индивидуальные способности; 

 ритмы деятельности; 

 привычки организма. 

Чрезмерная физическая нагрузка наряду с общим утомлением приведет к снижению 

интеллектуальной деятельности. Рекомендуется делать перерывы в занятиях через каждые 50-60 

минут на 10 минут. После 3-4 часов умственного труда следует сделать часовой перерыв.  

Подготовку зачету следует начинать с общего планирования своей деятельности в сессию, 

с определения объема материала, подлежащего проработке.  

 

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент 

экономической безопасности страны. 

2. Особенности применения товарных номенклатур в международной торговле (на примере 

какой-либо группы). 

3. Выбор иностранного партнера во внешнеэкономической деятельности предприятия.  

4. Влияние изменения валютных курсов на эффективность экспортных и импортных операций. 



5. Разработка внешнеэкономической стратегии предприятия. 

6. Международный маркетинг: проблемы и перспективы развития. 

7. Роль маркетинга в международном бизнесе. 

8. Сущность и стратегия международного маркетинга. 

9. Роль комплекса маркетинга в системе стратегического управления предприятия. 

10. Управление маркетинговой деятельностью в условиях развития внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

11. Маркетинг как инструмент продвижения товаров на внешний рынок. 

12. Логистика и транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

13. Сущность и содержание складской логистики. 

14. Сущность и содержание транспортной логистики. 

15.  Организация логистики предприятия – участника внешнеэкономической деятельности. 

16.  Таможенная логистика в Российской Федерации. 

17.  Этапы развития логистики и ее проблемы в современных условиях. 

18.  Развитие правового обеспечения логистической деятельности. 

19. Оценка влияния экономических санкций на экономическую безопасность страны. 

20. Противодействие использованию криптовалют в криминальных целях. 

21. Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации 

экономики. 

22. Статистический анализ тенденций экономической преступности во внешнеэкономической 

сфере. 

23. Выявление признаков экономических преступлений во внешнеэкономической сфере. 

24. Анализ оффшорных зон и их влияние на российскую экономику. 

25. Применение рискориентированного подхода в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем во внешнеэкономической сфере. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.  

2. Внешнеторговая деятельность. Принципы, применяемые во внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.   

4. Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля.  

5. Налоговое регулирование.  

6. Международные договоры как источники правового регулирования ВЭД.  

7. Двусторонние и многосторонние договоры (конвенции).  

8. Отечественные источники нормативно-правового регулирования ВЭД. 

9. Таможенное регулирование и таможенное право.  

10. Структура таможенного законодательства России. Структура таможенных органов.  

11. Понятие и порядок перемещения товаров через таможенную границу.  

12. Виды таможенных процедур их характеристика.  

13. Тарифное и нетарифное регулирование.  

14. Перечень таможенных платежей. Виды, ставки таможенных пошлин и порядок их 

установления. 

15. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций. 

16. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности: сущность, основные характериктики. 

17. Международные маркетинговые исследования.  

18. Информационное обеспечение маркетинга. Выбор маркетинговой стратегии.  

19. Правовое регулирование маркетинговой деятельности.  

20. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

21. Особенности использования Инкотермс в международной практике.  

22. Международная транспортная и складская логистика 

23. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

24. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, их классификация и 

характеристика.  

25. Правовое регулирование разрешения внешнеэкономических споров 
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