
  



Аннотация 
 

Дисциплина «Международные контракты» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности «Правоохранительная 

деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой «№83». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способен определять ключевые индикаторы и тенденции развития 

международных и национальных экономических процессов, влияющие на принятие 

организационно- управленческих решений в сфере внешней торговли и таможенного 

дела» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

организации и развития деятельности предприятия как в национальной, так и в 

международной предпринимательской окружающей в части составления реализации 

международных контрактов. Кроме того, студентами приобретаются определенные 

навыки работы с документами (извлеченными, как правило, из реального 

документооборота), и формализующими внешнеэкономические операции и 

вырабатываются основы ведения деловых переговоров, включая элементы делового 

общения, переписки и протокола.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цели  преподавания  дисциплины - сформировать у студентов целостное 

профессиональное представление  об  основах  организации,  заключения  и  реализации  

внешнеторговых  сделок, понять закономерности и специфику поиска и установления 

отношений с зарубежными контр-агентами, усвоить общую идеологию 

внешнеэкономических операций, научиться ориентироваться в среде международной 

торговли, изучить основные приемы и подходы к реализации внешнеторговых 

контрактов. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

определять 

ключевые 

индикаторы и 

тенденции развития 

международных и 

национальных 

экономических 

процессов, 

влияющие на 

принятие 

организационно- 

управленческих 

решений в сфере 

внешней торговли 

и таможенного 

дела 

ПК-2.З.4 знать формы и стратегии реализации 

внешнеэкономической деятельности, 

специфику ценообразования во внешней 

торговле 

ПК-2.У.4 уметь определять формы и стратегии 

реализации внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с её целями и 

задачами, рассчитывать и обосновывать цену 

товара во внешней торговле 

ПК-2.В.4 владеть навыками выбора стратегии 

реализации внешнеэкономической 

деятельности с учетом факторов внутренней и 

внешней среды компании, составления 

калькуляции цены товара при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

- Мировая экономика 

- Международные экономические отношения 

- Основы ВЭД 

- Экспортные операции 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

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

- Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

- Международное предпринимательство 

- Запреты и ограничения ВТД 



3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

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

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 4 4 

Аудиторные занятия, всего час. 8 8 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 4 4 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 100 100 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

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

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1.  

Основы теории международных бизнес-операций 
2    20 

Раздел 2. Техника подготовки и проведения 

внешнеэкономических операций 
2 4   80 

Итого в семестре: 4 4   100 

Итого 4 4 0 0 100 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Методы и формы международных бизнес-операций 



Классификация методов и форм внешнеэкономических 

операций, их принципы и критерии. Принципы поиска и 

верификации зарубежного партнера, изучение моделей 

выхода на зарубежные рынки и продвижения продукции. 

2 Предконтрактная работа. Виды международных 

контрактов, их структура и содержание, подготовка и 

исполнение. 

Контракт и его роль во внешнеторговых операциях. Виды и 

особенности международных контрактов – разовые и 

периодические контракты, контракты на поставку товаров, 

EPC проекты и т.д. Содержание и структура 

международного контракта. Общие замечания по 

составлению контрактов и обсуждению их условий. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 7 

 Международный 

контракт 

Игровое 

проектирование, 

имитационные 

занятия, ролевая игра 

4 4 2 

Всего 4 4 2 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 



 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
25 25 

Домашнее задание (ДЗ) 25 25 

Контрольные работы заочников (КРЗ)  25 25 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
25 25 

Всего: 100 100 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 

Библиографическая 

ссылка 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

339 

Б48 

Организация и ведение 

бизнеса в условиях 

глобализации – учебное 

пособие / М.Ю. Бердина, 

А. Э. Бердин. Санкт-

Петербургский 

Государственный 

Университет 

Аэрокосмического 

приборостроения – СПб, 

изд. ГУАП 2016 – 197с. 

ISBN 978-5-8088-1147-8 Б. 

ц. - текст 

8 

https://znanium.com/catalog/document?id=353057 Мажорина М.В., Алимова 

Я.О. Международные 

контракты и их 

регуляторы. Учебник. – 

М. Норма, 2020 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=365331 Темнышова Е.П. и др. 

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

предприятия. Учебник. – 

 



М – Инфра-М, 2021 

https://znanium.com/catalog/document?id=397338 Внешнеторговый 

контракт: содержание, 

документы, учет, 

налогообложение. 

Практическое пособие. 

Н.Б. Корепанова. М. НИЦ 

ИНФРА-М. 2022. – 237с 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=368377 Внешнеторговый 

контракт = contract in 

Foreign trade. Учебное 

пособие. Громова Н.М., 2-

е издание испр. – М. 

Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2021, 144с. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

www.iccwbo.org Международная торговая палата 

www.acerislaw.com Международный арбитражный суд 

www.incoterms.ru Правила Инкотермс 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 



Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа – укомплектованная специализированной учебной 

мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин. 

 

2 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной учебной мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

 

3 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – укомплектована 

специализированной учебной мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации 

 

4 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций – укомплектована специализированной 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

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

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

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



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

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

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

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

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

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

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

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

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

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

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

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

индикатора 

1 Какие бывают международные контракты? ПК-2.З.4 

2 Что такое инкотермс? ПК-2.У.4 

3 Какие основные статьи международного контракта? ПК-2.В.4 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

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

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

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 



 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

1. Роль государства в международной торговле 

2. Процедура заключения международного контракта 

3. Основные статьи международного контракта и их суть 

4.  Финансовые условия экспортной сделки 

5 Страхование экспортно-импортных операций 

6. Основные условия поставки согласно incoterms 2020 и их особенности 

7. Особенности ведения сделок международной торговли при участии торговых 

домов 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

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

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

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

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 



 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 чтение материала лекций 

 короткие дискуссии по темам курса 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Задача практических занятий – конкретизировать намеченные и раскрытые на 

лекциях положения по организации и развитию внешнеэкономической деятельности 

предприятия как в национальной, так и в международной предпринимательской 

окружающей среде и дать определенные навыки работы с документами, 

формализующими внешнеэкономические операции, выработать навыки проведения 

международных переговоров, включая элементы делового общения, переписки и 

протокола.  

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 



уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

Выполнение контрольной работы – одна из важнейших форм самостоятельных 

занятий студентов, способствующая подготовке к текущей аттестации, углубленному 

изучению соответствующей дисциплины.  Подготовка и написание контрольной работы 

приучает студента к творческому труду, формирует навыки анализа литературы и 

обобщения материала, практики, помогает овладеть элементами исследовательского 

подхода к работе. Контрольная работа как самостоятельное учебно-научное исследование 

может выявить уровень общенаучной и специализированной подготовки студента, его 

способность к самостоятельному анализу и самостоятельному обобщению материала по 

вопросам исследования. 

 

Основные требования к контрольной работе 

 изучить определенный минимум литературы по вопросам исследования 

отечественного и зарубежного опыта и зафиксировать необходимую 

информацию 

 обработать полученный материал, проанализировать, систематизировать, 

интерпретировать и грамотно изложить состояние изучаемого вопроса 

 

В соответствии с учебным планом и программой курса студент должен написать 

контрольную работу по одной из предлагаемых тем по изучаемой дисциплине (см. табл. 

19) 

Выполняя контрольную работу необходимо внимательно ознакомиться с 

условиями заданий и написать развернутый и аргументированный ссылками на научную и 

учебную литературу ответ. При написании контрольной работы необходимо 

проанализировать научную и учебную литературу, публикации в периодической печати. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ, должна иметь титульный лист, введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы, оформленный в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Контрольная работа должна быть представлена не позднее срока, установленного 

учебным планом. Студенты, не представившие работу к указанному сроку и не 

получившие ‘зачтено’ по ней к аттестации не допускаются. 

Оформление контрольной работы. 

Контрольная работа должна иметь титульный лист с указанием необходимых 

сведений о работе и ее авторе. 

Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа должна 

содержать список использованной литературы. 

При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 “Библиографическая запись, 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.” 

Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 

начиная с нормативно-правовых актов федерального уровня, инивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д. 

 

 



11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. Преподавателем могут выдаваться домашние задания. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

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

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

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 
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