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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью дисциплины – является формирование у студентов 

четкого представления и понимания принципов организации 

таможенного контроля товаров, перемещаемых различными 

видами транспорта, а развитие у студентов профессиональных 

качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного декларирования и таможенного 

контроля товаров, помещаемых под различные таможенные 

процедуры.  

Задачи дисциплины 

- изучение особенностей технологий таможенного контроля 

при использовании участниками ВЭД разных видов транспортных 

средств; 

- овладение технологиями таможенного контроля при 

использовании участниками ВЭД разных видов транспортных 

средств; 

- формирование навыков применения технологий 

таможенного контроля при использовании участниками ВЭД 

разных видов транспортных средств; 

- обучение технологии помещения товаров под различные 

таможенные процедуры; 

- овладение методикой контроля правильности оформления 

документов, необходимых для помещения товаров под различные 

таможенные процедуры; 

- формирование навыков применения форм и технологий 

таможенного контроля в соответствии с заявленными 

таможенными процедурами; 

- изучение законодательства в сфере регулирования 

внешнеторговой деятельности, перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

- получение опыта контроля за соблюдением участниками 

ВЭД законодательства Российской Федерации и ЕАЭС при 

применении таможенных процедур; 

- овладение приемами выявления признаков риска по всей 

технологической цепи таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

- обучение приемам контроля за соблюдением условий 

применения таможенных процедур. 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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ОПК-3(т) – Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения (оперативного и 

стратегического уровней) в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1(т) – Выявляет и формулирует проблемы при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.2(т) – Разрабатывает и обосновывает варианты 

организационно-управленческих решений (оперативного и 

стратегического уровней) 

ОПК-3.3(т) – Оценивает ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

(оперативного и стратегического уровней) 

Разделы дисциплины: Технические средства поиска. Общие 

положения; Технические средства таможенного контроля как часть 

таможенной инфраструктуры; Анализ использования технических 

средств таможенного контроля; Организация эксплуатации ТСТК; 

Технические средства обследования труднодоступных мест 

объектов таможенного контроля; Специальные меточные средства. 

Технические средства поиска наркотических веществ. 
 

2 РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Самостоятельная работа студентов планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов). 
 

Содержание самостоятельной работы установлено по каждой 

изучаемой теме (см. тематический план). С целью развития 

эвристического интереса для самостоятельного изучения 

предлагаются несложные и при этом интересные вопросы. 

При определении объема и глубины содержания 

самостоятельной работы по каждой изучаемой теме учитывается 

вероятность разного качества ее выполнения студентами и 

возможность произвольного определения студентами количества 

выполняемых заданий. В связи с этим по каждой теме вопросы и 

задания сформулированы по принципу двойного дублирования по 

различным уровням сложности. Таким образом, студент, выполнив 

даже часть заданий, овладевает минимумом необходимого 
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дополнительного содержания изучаемой темы. В результате 

выполнения самостоятельной работы студент приобретает умения: 

- планировать и организовывать самообразование; 

- эффективно работать с различными источниками 

информации; 

- контролировать степень понимания и степень прочности 

усвоения знаний;  

- адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности; 

Самостоятельная работа студентов проводится по заданию 

преподавателя, но без его участия (в библиотеках, в читательском 

фонде, дома и т.д.), а также во время участия студентов в работе 

научно-практических конференций, научных обществ студентов и 

т.п. В процессе самостоятельной работы придерживайтесь 

следующих правил:  

- работайте ежедневно в одно и то же время; - принимайтесь 

за работу быстро, энергично, без промедления, не тратьте время на 

«раскачивание»;  

- не ждите благоприятного рабочего настроения, создавайте 

его усилием воли, нужно уметь заставить себя работать регулярно, 

ритмично и при отсутствии настроения;  

- трудитесь сосредоточенно, внимательно, думая только о 

выполняемой задаче, не отвлекайтесь;  

- стремитесь выработать интерес даже к не интересной, но 

нужной работе. Нельзя работать хорошо, с интересом только по 

любимому предмету, а по другим предметам кое-как;  

- работайте с твердым намерением понять, усвоить, закрепить, 

развивайте в себе уверенность, что вы можете и должны сделать то, 

что запланировали; 

- уделяйте больше внимания трудному материалу, не обходите 

трудностей, преодолевайте их;  

- усвоенные знания, навыки и умения стремитесь применять в 

повседневной жизни; регулярно повторяйте усвоенное;  

- перед началом работы следует посмотреть, что было сделано 

в предыдущий раз. 

В рамках дисциплины «История таможенного дела и 

таможенной политики России» самостоятельная работа студентов 

организуется в следующих формах: 

- работа с конспектом лекции; 

- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий; 
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- подготовка к лабораторным занятиям; 

- выполнение домашних заданий, 

- разработка мультимедийной презентации, подготовка 

доклада (реферата). 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в работе на лабораторных занятиях 

и в конечном итоге успешно сдать зачет по таможенному 

оформлению товаров и транспортных средств. Рекомендуется 

следующий порядок работы для подготовки по конкретной теме. 

Вначале надо ознакомиться с кругом вопросов, которые входят в 

тему дисциплины. Затем следует освежить в памяти материал 

лекции по конспекту, прочитать соответствующую главу учебника 

или учебного пособия и затем, для более расширенного изучения 

приступить к чтению дополнительной литературы, рекомендуемой 

по данной проблеме. Если установлена связь нового материала со 

старым, то он будет усваиваться быстрее и доступнее. 

Работу с конспектом лекции целесообразно проводить 

непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Необходимым 

является глубокое освоение содержания конспекта лекции и 

свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологией. 

В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 

который он представляет для современного образованного 

человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Изучение 

вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и ее конспектирование по этим вопросам. 

Подготовка к лабораторному занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

1. Знакомство с темой и планом занятия и подбор материала к 

нему по рекомендованным источникам (конспект лекции, основная, 

дополнительная литература, Интернет-ресурсы). 

2. Запоминание подобранного по плану занятия материала. 

3. Освоение терминов. 

4. Выполнение заданий, если на предыдущем лабораторном 

занятии студент не смог завершить работу из-за дефицита времени 

или знаний. 

5. Подготовка к защите выполненных лабораторных работ. 
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Разработка мультимедийной презентации не является 

обязательной и выполняется только по желанию студентов в 

качестве творческого задания. Тема презентации может быть 

выбрана из числа тем и вопросов, рассматриваемых на аудиторных 

занятиях, или предложена студентами самостоятельно (в этом 

случае она должна быть заранее согласована с преподавателем и 

иметь прямое отношение к изучаемому предмету). 

Презентация может быть выполнена в программе Power Point 

или Movie Maker и включать не менее 15 слайдов. Презентация 

может иметь как одного автора, так и нескольких (в этом случае 

количество слайдов возрастает пропорционально количеству 

разработчиков). 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 

- логичность представления текстового и визуального 

материала, 

- соответствие содержания презентации выбранной теме, 

- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда), 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер, 

яркость и контрастность графических и изобразительных объектов; 

размер и четкость шрифта), 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов), 

- наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Работа над мультимедийной презентацией проходит в 

несколько этапов: 

1. Выбор темы и согласование ее с преподавателем. 

2. Разработка сценария презентации. 

3. Подбор иллюстративного материала. 

4. Разработка субтитров. 

5. Форматирование графических объектов и текста в слайд-

фильм. 

6. Редактирование презентации (в том числе вместе с 

преподавателем). 

7. Показ презентации. 

8. Оценка презентации студентами и преподавателем. 
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Доклад (реферат) не является обязательной формой 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «История 

таможенного дела и таможенной политики России», но при 

желании студенты имеют возможность самостоятельно выбрать 

одну из предлагаемых преподавателем тем и выступить. Доклад 

как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе 

обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса. Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. 

Цель написания такого рассуждения – подготовить студентов к 

проведению собственного научного исследования и правильному 

оформлению его описания в соответствии с общепринятыми 

требованиями. Для подготовки и написания доклада студент 

должен использовать знания, навыки и умения, полученные им при 

изучении различных дисциплин.  

Работа студентов по подготовке доклада заключается в 

следующем:  

- подбор научной литературы по выбранной теме 

(рекомендованная преподавателем литература является лишь 

базовой отправной точной исследования проблемы);  

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы;  

- анализ проблемы, фактов, явлений;  

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы;  

- аргументация своего мнения, оценок, выводов;  

- выстраивание логики изложения;  

- указание источников информации, авторов излагаемой точки 

зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы). 

Самостоятельность студента при подготовке доклада проявляется в 

выборе темы, ракурса ее рассмотрения, источников для раскрытия 

темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной 

информации из источников, способа структурирования и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в 

обосновании выбора темы, в оценке ее актуальности, 

практического и теоретического значения, в выводах. 
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Выступление с докладом не должно превышать 7-10 минут. 

После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории  

(студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего 

выступления. Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу, и 

критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения 

материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада 

источников информации, авторов приводимых точек зрения; 6) 

стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых 

средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 

использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 

таблиц, слайдов). 

Рекомендации по написанию реферата 

При подборке источников информации следует, в первую 

очередь, обратить внимание на нормативно-правовые акты, 

регламентирующие таможенное дело. При этом целесообразно 

использовать СПС КонсультантПлюс, которая установлена в 

читальном зале библиотеки. Следует работать только с 

действующими нормативными документами в последней редакции. 

Необходимо обязательно использовать периодическую печать и 

Интернет-издания. Например, следует изучить последние номера 

журналов «Таможенные ведомости», «Таможня» «Таможенной 

регулирование. Таможенный контроль». Обычно в перовом 

(последнем) номере журнала за год публикуется перечень статей за 

предыдущий год, что облегчает поиск. Поэтому начинать надо с 

просмотра самых последних номеров периодических изданий, 

которые обычно находятся в читальном заде на стендах, затем 

переходить к первым номерам за год.  

При использовании материалов печатных источников следует 

сразу же записывать их полное библиографическое описание и 

номера страниц, с которых заимствуются цитаты, данные или 

мнения авторов. Это позволит формировать сноски в дальнейшем. 

Значительный объем информации содержится на сайтах: ФТС 

России www.customs.ru, Евразийской Экономической Комиссии 

www.eurasiancommission.org/ru, в информационно-

консультационной системе "Виртуальная таможня" www.vch.ru, 

«Все о таможне» www.tks.ru, «Все для декларантов и участников 

ВЭД» www.alta.ru. 
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Следует использовать материалы докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности ФТС, использовать 

подраздел «Основные показатели, характеризующие деятельность 

ФТС России», сборники «Таможенная служба РФ в … году», в 

которых кратко изложены данные по основным направлениям 

деятельности таможенной службы. 

Данные по статистике внешней торговли и другим 

экономическим показателям целесообразно брать с сайта 

Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru. 

Из зарубежных информационных ресурсов следует 

использовать сайты: Всемирной таможенной организации 

www.wcoomd.org, Всемирного таможенного журнала 

http://www.worldcustomsjournal.org. 

Следует использовать только современные информационные 

документальные источники, действующие на текущий момент. При 

написании реферата общий список информационных источников 

не должен быть менее пятнадцати наименований. Соответственно, 

по тексту работы должны быть оформлены ссылки на 

используемые источники. 

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы по Истории таможенного дела и 

таможенной политики России. Одной из важных задач обучения 

студентов способам и приемам самообразования является 

формирование у них умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями.  

Самоконтроль включает: 1. оперативный анализ глубины и 

прочности знаний и умений по дисциплине, 2. критическую оценку 

результатов своей познавательной деятельности. Самоконтроль 

учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и исправить 

свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: - устный 

пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта 

лекции, - составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти, - пересказ с опорой на основные 

положения, - ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предлагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме), - 

самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих 

методических указаниях БТЗ. 
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Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов систематически 

контролируется преподавателем. Для этого используются 

разнообразные формы. Наиболее действенными и продуктивными 

формами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

доклад (реферат) и его обсуждение, а также письменный опрос 

(тестирование) по конкретным темам. Темы, выносимые на 

самостоятельное изучение, будут проверяться во время текущего 

контроля знаний, который включает в себя опросы студентов по 

содержанию лекций, изучению нормативных документов, проверку 

выполнения текущих заданий на каждом лабораторном занятии. 
 

3 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

раздел

а 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое нa 

выполнение СРС, 

чaс 

1.  2.  3.  4.  

1. Тема №1 Технические средства 

поиска. Общие положения. 

 

1-4 неделя 10 

2. Тема №2 Технические средства 

таможенного контроля как часть 

таможенной инфраструктуры. 

5-7 неделя 10 

3. Тема №3 Анализ использования 

технических средств таможенного 

контроля 

8-11 неделя 10 

4. Тема №4 Организация эксплуатации 

ТСТК. 

12-14 неделя 15 

5. Тема №5 Технические средства 

обследования труднодоступных мест 

объектов таможенного контроля. 

14-16 неделя 15 

6. Тема №6 Специальные меточные 

средства. Технические средства поиска 

наркотических веществ. 

17-18 неделя 19,9 

Итого: 79,9 
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4 ФОРМЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ В ВЫПОЛНЕНИИ РЕФЕРАТА  

 

Основными видами самостоятельной работы студентов в 
процессе изучения дисциплины «Технология таможенного контроля 
(практикум)» являются:  

- подготовка к зачету, презентациям и докладам; 
- написание рефератов,  
- выполнение лабораторных работ, 
- написание эссе;  
- решение кейсов и ситуационных задач;  
- участие в научной работе. 
Написание реферата - вид самостоятельной работы студентов 

(далее СРС), содержащий информацию, дополняющую и 

развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Темы для написания рефератов выдаются студентам на первых 

занятиях, определяются сроки их выполнения и защиты. Роль 

преподавателя:  

 определить тему и цель работы;

 определить место и сроки подготовки;
 оказать консультативную помощь при формировании 

структуры реферата;
 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

реферата;
 оценить качество представленной работы и ее защиты.
Роль студента:  

 собрать и изучить литературу по теме;

 составить план реферата;
 изучение информации (уяснение логики материала 

источника, выбор основного материала, краткое изложение, 
формулирование выводов);

 оформление реферата согласно установленной формы;

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный
срок.

Время на защиту – 7 – 10 мин.
Требования к оформлению рефератов

Реферат выполняется на русском языке. Допускается 

выполнение на иностранном языке, если это установлено заданием. 

Текст реферата набирается на компьютере в формате doc и 
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печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги 

формата А-4. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. 

Выравнивание – по ширине. 
 

Название структурного элемента реферата в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце. Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. Заголовок раздела должен 

быть отделѐн от основного текста раздела и от текста предыдущего 

раздела одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая 

строка основного текста 14 pt). 
 

Все листы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
ставится в центре нижней части листа без точки.  

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 
включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 
Образец титульного листа реферата представлен в Приложении А.  

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 

таблицы в соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, 
разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, 
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  

 
Рисунок 1 - Пример оформления таблиц 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без 

подчеркивания, и ее номер. При этом точку после номера таблицы 

не ставят. Название таблицы записывают с прописной буквы 

(остальные строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Точку после наименования 
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таблицы не ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за 

первым упоминанием о ней или на следующей странице. Таблицы 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 

тексту. Если в работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1». 
 

При переносе части таблицы на другую страницу название 
помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 
Над другими частями пишут «Продолжение таблицы n». 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

(«большой») буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — 

со строчной («маленькой») буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят: 
 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 
допускается. При необходимости нумерации показателей, 
параметров или других данных, порядковые номера следует 

указывать непосредственно перед их наименованием. 
 

На все таблицы приводят ссылки в тексте реферата. 
Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно быть 

 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту 
ясность и конкретность. 

 

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 

фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) 

именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 

арабскими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 

приложения.  

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 
располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 

окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 
больше А4, ее следует помещать в приложении. 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 
рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке. 

 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 
текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 
использования компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование  

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок»  



16 
 

и наименование помещают после пояснительных данных 
и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строк в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например:  

Плотность каждого образца вычисляют по формуле:  

p=m/V, (1) 

где p – плотность, кг/м
3
;  

m – масса образца, кг; V 

– объем образца, м3.  
Единственную  формулу  обозначают  единицей  в  круглых 
 

скобках: (1). Формулы, следующие одна за другой и не 
разделенные текстом, разделяют запятой.  

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных  

к графическому материалу, не нумеруют.  
В тексте реферата могут быть перечисления. Принято 

выделять три типа списков: 
 

1. Маркированные списки используются при перечислении 
или выделении отдельных фрагментов текста.  

2. Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда нужно 
определить порядок изложения.  

3. Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие 

несколько уровней. В таких списках допустимы как нумерованные 
элементы (используется арабская или римская нумерация, в 

зависимости от содержания списка; также может быть 

использована комбинаторная нумерация), так и символы 
маркера (предпочтительнее использовать максимально простые 
символы маркера: – ). 

 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 

Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они 

составляют одно предложение с вводным предложением, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение (как 

правило, в этом случае после наименования элемента пишется его 

описание или объяснение). В первом случае между элементами 

списка ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 
 

Выделяют три вида форм организации 
жизнедеятельности общества:  
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- самоорганизация; 
- управление;  
- самоуправление. 
 

Исследователи выделяют три вида форм 
организации жизнедеятельности общества.  

1. Самоорганизация – форма, при которой... .  
2. Управление – форма, при которой…… . 

3. Самоуправление, которое ………….. .  
Все используемые в реферате материалы даются со ссылками 
 

на источник. После упоминания источника в скобках 
проставляется номер, под которым он значится в списке 
использованных источников, и номер страницы, например: [6, С. 
36], [9, с. 36-78]. 

 

Каждый литературный источник должен иметь следующие 

выходные данные: фамилию и инициалы автора, название работы, 

место издания, название издательства, год издания, количество 

страниц. Для журнальной статьи после ее заголовка приводят 

название журнала, год издания, его номер, страницы, на которых 

размещена статья. 
 

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении 
реферата. Пример оформления списка литературы представлен в 

Приложении Б. 
 

Защита реферата в форме доклада по продолжительности 
составляет не более 7 минут. Результаты выполнения реферата 
оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Критерии оценки реферата 

 Критерии    Показатели   

Степен
ь раскрытия сущности - соответствие плана теме реферата; - 

проблемы Макс. - 3 

балла   соответствие  содержания теме и 

    плану реферата; - полнота и глубина 

    раскрытия  основных понятий 

    проблемы;   -   умение   работать   с 

    литературой,  систематизировать и 

    структурировать материал;   

    -   умение   обобщать,   сопоставлять 

    различные  точки зрения по 

    рассматриваемому  вопросу, 

    аргументировать  основные 

    положения и выводы.    
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Обоснованность  
выбора источников -    круг,    полнота использования 

Макс. - 2 балла   литературных источников по 

    проблеме;  -  привлечение  новейших 

    работ   по   проблеме   (журнальные 

    публикации,  материалы сборников 

    научных трудов и т.д.).    

Соблю
дение требований к - правильное оформление ссылок на 

оформлению Макс. - 2 балла  используемую литературу; - 

    грамотность и культура изложения; - 

    владение  терминологией и 

    понятийным  аппаратом  проблемы;  - 

    соблюдение требований к  объему 

    реферата;  -  культура  оформления: 

    выделение абзацев.    

 

5 ФОРМЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ С ИНЫМИ ВИДАМИ ЗАДАНИЙ 

 

Написание конспекта первоисточника - вид СРС по 

созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны 

быть отражены основные принципиальные положения источника, 

то новое, что внес его автор, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года 

издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 
 

Время на озвучивание конспекта – 3-4 минуты. Задание для 
конспектирования выдается заранее.  

Роль преподавателя: 
 

 усилить мотивацию к выполнению задания подбором 
интересной темы;

 консультировать при затруднениях.
Роль студента: 
 

 прочитать материал источника, выбрать главное и 
второстепенное;

 установить логическую связь между элементами темы;

 записывать только то, что хорошо уяснил;
 выделять ключевые слова и понятия;
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 заменять сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание);
 разработать и применять свою систему сокращений. 

Критерии оценки:
 содержательность конспекта, соответствие плану (макс.
1б.);
 отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов (макс. 1б.);
 ясность, лаконичность   изложения мыслей студента (макс. 

1б.); 
 наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации (макс. 1б.);
 соответствие оформления требованиям (макс. 1б.).

Написание эссе – это вид СРС по написанию сочинения 

небольшого  объема и свободной композиции  на частную тему, 
трактуемую субъективно и обычно неполно. Примерные темы для 

подготовки эссе: 
 

1. Основания перемещения через таможенную границу и 
технология таможенного контроля отдельных категорий товаров 

(на примере)13 

2. Пути повышения эффективности взаимодействия 
государственных служб при контроле перемещаемых товаров.  

3. Отличительные черты и сходные характеристики 
технологий таможенного контроля на различных видах транспорта.  

4. Направления совершенствования технологий таможенного 
контроля в неторговом обороте.  

5. Направления совершенствования технологий таможенного 
контроля в торговом обороте.  

6. Правовая основа формирования технологических схем 
контроля на различных видах транспорта (на примере).  

7. Оптимизация функционирования пунктов пропуска через 
таможенную границу ЕАЭС.  

Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести 
различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на 
нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных 

интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего 

студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 
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проявить оригинальность подхода к решению проблемы, 

реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  
Эссе может быть представлено на практическом занятии, на 

конкурсе студенческих работ, научных конференциях.  
Роль преподавателя: 

помочь в выборе источников по теме; 

 помочь в формулировании темы, цели, выводов;  

консультировать при затруднениях. 

Роль студента:  
 внимательно прочитать задание и сформулировать тему не 

только актуальную по своему значению, но и оригинальную и 

интересную по содержанию;  
 подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в 

них информацию;  
выбрать главное и второстепенное;14 

 составить план эссе;
 лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;
 оформить эссе и сдать в установленный срок.

Критерии оценки: 

 новизна, оригинальность идеи, подхода (макс. 1б.);
 реалистичность  оценки существующего положения  дел

(макс. 1б.);
 полезность и реалистичность предложенной идеи (макс.
1б.);
 значимость реализации данной идеи, подхода, широта 

охвата (макс. 1б.);
 художественная выразительность, яркость, образность 

изложения (макс. 1б.);

 грамотность изложения (макс. 1б.);
 эссе представлено в срок (макс. 1б.).

Составление глоссария - это вид СРС, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 

студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Роль преподавателя: 

 определить тему, рекомендовать источник информации;
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 проверить использование и степень эффективности в 
рамках практического занятия.

Роль студента:
 прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова;
 подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий;
 критически осмыслить подобранные определения и 

попытаться их модифицировать (упростить в плане устранения 
избыточности и повторений);

 оформить работу и представить в установленный срок. 
Критерии оценки:

 соответствие терминов теме (макс. 0,5 б.);
 многоаспектность интерпретации терминов и 

конкретизация их трактовки в соответствии со спецификой 
изучения дисциплины (макс. 0,5 б.);

 соответствие оформления требованиям (макс. 0,5 б.);

 работа сдана в срок (макс. 0,5 б.).

Составление тестов и эталонов ответов к ним - это вид СРС 

по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 

конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 

(вопроса, ответа). Студент должен составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 

сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу 

выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество 

тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 

произвольно. Контроль качества тестов можно вынести на 

обсуждение («Кто их больше составил?», «Чьи тесты более точны, 

более интересны?» и т. д.) непосредственно на практическом 

занятии. Оценку их качества также целесообразно провести в 

рамках занятия. Задание оформляется письменно.  

Роль преподавателя:  

 конкретизировать задание, уточнить цель;

 познакомить с вариантом тестов;
 проверить исполнение и оценить в конце занятия. 

Роль студента:
 изучить информацию по теме;

 провести ее системный анализ;
 создать тесты;

 создать эталоны ответов к ним;
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 представить на контроль в установленный срок. 
Критерии оценки:

 соответствие содержания тестовых заданий теме (макс. 1
б.); 
 

 включение в тестовые задания наиболее важной инфор-
мации (макс. 1 б.);

 разнообразие тестовых  заданий  по  уровням сложности
(макс. 1 б.); 

 наличие правильных эталонов ответов (макс. 1 б.);

 тесты представлены на контроль в срок (макс. 1 б.).

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) - это 

вид СРС по систематизации информации в рамках постановки или 

решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач — 

чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во 

втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение 

знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как 

стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут 

возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 
 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 

опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 

вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 

затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. 

Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому 

методу и предполагает третий (применение) и четвертый 

(творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для 

ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются 

отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 

динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
 

завершению должна соответствовать сложности задач, 
поставленных профессиональной деятельностью на начальном 

этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. 

Количество ситуационных задач и затраты времени на их 

составление зависят от объема информации, сложности и объема 

решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  
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Роль преподавателя: 
 

 определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу;

 сообщить студенту информацию о методах построения 
проблемных задач;

 консультировать студента при возникновении затруднений;
 оценить работу студента в контексте занятия (проверить 

или обсудить ее со студентами).
Роль студента:
 изучить учебную информацию по теме;
 провести системно — структурированный анализ 

содержания темы;
 выделить проблему, имеющую интеллектуальное 

затруднение, согласовать с преподавателем;

 дать обстоятельную характеристику условий задачи;
 критически осмыслить варианты и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане избыточности);
 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 
проблемы (если она на стандартная);

 оформить и сдать на контроль в установленный срок. 
Критерии оценки:

 соответствие содержания задачи теме (макс. 1 б.);

 содержание задачи носит проблемный характер (макс. 1
б.);
 решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов (макс. 2 б.);
 продемонстрированы умения работы в ситуации 

неоднозначности и неопределенности (макс. 2 б.);
 задача представлена на контроль в срок (макс. 0,5 б.).

Формирование информационного блока - это такой вид 

СРС, который требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, и оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих теоретические вопросы 

изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также 

практические ее аспекты (методики изучения, значение для 

усвоения последующих тем, профессиональная значимость). 

Умение формировать информацию по теме в блоки развивает у 

студентов широкое видение вопросов, научное мышление, 

приучает к основательности в изучении проблем. Качественно 
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изготовленные информационные блоки могут служить 

дидактическим материалом для изучения темы в процессе 

самоподготовки, как самим студентом, так и его сокурсниками. 

Информационный блок может включать таблицы, схемы, рисунки, 

методики исследования, выводы.  

Задание по составлению информационных блоков как вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, планирующейся обычно 

после изучения темы в рамках семестра, когда она хорошо 

осмыслена. Оформляется письменно, ее объем не более двух 

страниц, контроль выполнения может быть произведен на 

практическом занятии путем оценки эффективности его 

использования для выполнения заданий.  

Роль преподавателя:  

 определить тему, рекомендовать литературу;

 дать консультацию по вопросу формы и структуры
блока;
 проверить исполнение и степень эффективности в рамках 

практического занятия.
Роль студента:
 изучить материал источника, выделяя главное и 

второстепенное;
 установить логическую связь между элементами темы;
 подобрать и записать основные определения и понятия;

 дать краткую характеристику объекту изучения;
 использовать элементы наглядности, выделить главную 

информацию в схемах, таблицах, рисунках;
 сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в 

образовательном или профессиональном плане.
Критерии оценки:

 соответствие содержания теме (макс. 1 б.);
 правильная  структурированность  информации  (макс.  1

б.);
 наличие  логической  связи  изложенной  информации
(макс. 1 б.);
 аккуратность и грамотность изложения (макс. 0,5 б.);

 работа представлена в срок (макс. 0,5 б.).

Научно-исследовательская деятельность студента - этот 

вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование 

проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной 

проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит 
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продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее 

эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). 
 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае 
значительно усложняются, так как основной целью является 

развитие у студентов исследовательского, научного мышления. 
 

Рекомендации по составлению компьютерной 

презентации выпускной квалификационной работы с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

Компьютерная презентация (КП) дает ряд преимуществ перед 
использованием иллюстраций в виде плакатов.  

Основными принципами при составлении презентации 

являются: лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, 

наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость 
(разумное использование ярких эффектов). 

 

Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить 

итоговым. В заголовке приводится название и автор. 

Рекомендуется придумать краткое название и поместить его на все 

слайды (Вид - Колонтитул - Применить ко всем). Целесообразно 

также пронумеровать слайды и написать, сколько всего их в 

презентации. В итоговом слайде должно найтись место для 

благодарности руководителю и всем тем, кто дал ценные 

консультации и рекомендации. 
 

Основное требование – каждый слайд должен иметь 
заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40.  

При разработке оформления предлагается использовать 

дизайн шаблонов (Формат - Применить оформление). Не стоит 

увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть 

контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, 

если яркость проецирующего оборудования будет не достаточным. 

Поэтому необходимо подобрать два-три различных фоновых 

оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон 

при плохой проекции. 
 

Не желательно злоупотребление эффектами анимации. 

Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в 

первую очередь заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 
 

выступления происходит логическая трансформация 
существующей структуры в новую структуру.  
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Временной режим презентации можно настроить, используя 

меню «Показ слайдов - Режим настройки времени», 

предварительно узнав, сколько минут требуется на каждый слайд. 

Очень важно не торопиться на докладе и не затягивать 

выступление. Презентация легко поможет выступить, но она не 

заменит сам доклад. 
 

Если студент только читает текст слайдов, то это сигнал, что 

он не ориентируется в содержании. Желательно подготовить к 

каждому слайду заметки по докладу (Вид - страницы заметок) и 

распечатать их (Печать — печатать заметки), а затем использовать 

при подготовке и, в крайнем случае, на самой презентации. 

Рекомендуется распечатать некоторые ключевые слайды в качестве 

раздаточного материала. 
 

Для управления своей КП предлагается использовать 

интерактивные кнопки (вперед-назад) или, в крайнем случае, 

клавиатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при 

ответе на вопросы, когда вас попросят вернуться к определенному 

слайду. В автоматическом режиме обязателен контроль временного 

режима доклада. 

 

6 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ» 

1. Система оперативных задач таможенного контроля, 
обуславливающих применение ТСТК.  

2. Правовые основы применения ТСТК в таможенном 
контроле.  

3. Технологическая схема и методы применения 
технических средств поиска и досмотра при оформлении 
автогрузового и пассажирского автотранспорта, грузовых и 

пассажирских поездов, воздушных и морских судов.  
4. Технические средства и технология отбора проб.  
5. Технические средства проверки подлинности 

таможенных документов, валюты и атрибутов таможенного 

обеспечения.  
6. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации товаров.  
7. Технические средства и технология таможенной 

экспертизы.  
8. Технические средства и технология оперативной 

диагностики драгоценных металлов и драгоценных камней.  
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9. Инспекционно-досмотровые комплексы для 
таможенного контроля контейнеров и транспортных средств.  

10. Организация и технические средства таможенного 
контроля за делящимися и радиоактивными материалами.  

11. Нормы радиационной безопасности. Методы и средства 
обеспечения радиационной безопасности.  

12. Дозиметрическая техника, применяемая в таможенных 
органах.  

13. Система связи таможенного органа и пути ее 
совершенствования.  

14. Организация эксплуатации технических средств в 
таможенном органе.  

15. Основы правил техники безопасности при эксплуатации 
технических средств.  

16. Проведение метрологической поверки технических 

средств.  
17. Досмотровые рентгеновские аппараты конвейерного 

типа для таможенного контроля грузовых упаковок. 
 

7 ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ И ПОДГОТОВКИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
  

1. Особенности технологии таможенного контроля при 
убытии товаров таможенного союза с ТТ ЕАЭС.  

2. Особенности технологии таможенного контроля при 

убытии иностранных товаров с ТТ ЕАЭС (в соответствии с 
таможенным транзитом от места прибытия до места убытия, а 

также с СВХ (из ЗТК)).  
3. Особенности организации международных перевозок 

железнодорожным транспортом.  
4. Нормативное регулирование международных перевозок 

железнодорожным транспортом.  
5. Особенности применения форм таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств 
железнодорожным транспортом.  

6. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых железнодорожным 
транспортом.  

7. Установленные сроки проведения таможенных 
формальностей в пункте пропуска при перемещении товаров 
железнодорожным транспортом.  
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8. Особенности организации международных перевозок 
воздушным транспортом.  

9. Нормативное регулирование международных перевозок 
воздушным транспортом.  

10. Договор воздушной перевозки.  
11. Особенности применения форм таможенного контроля 

при перемещении товаров и транспортных средств воздушным 
транспортом.  

12. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых воздушным транспортом.  

13. Действия при совершении промежуточной, 
вынужденной (технической) посадки воздушных судов и 
перемещаемых ими товаров на таможенной территории 
Таможенного союза.  

14. Особенности организации международных перевозок 
морским и речным транспортом.  

15. Прибытие товаров в морской порт РФ. 

16. Убытие товаров из морского порта РФ.  
17. Перемещение товаров между морскими портами РФ. 
18. Нормативное регулирование международных перевозок 

морским и речным транспортом.  
19. Особенности применения форм таможенного контроля 

при перемещении товаров транспортных средств морским и 
речным транспортом.  

20. Технология таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых морским и речным 
транспортом.  

21. Декларирование товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи;  

22. Декларирование товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом – нефтепродуктов.  

23. Декларирование товаров, перемещаемых 
трубопроводным транспортом – природного газа.  

24. Таможенный контроль при декларировании вывозимых 
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, с  

использованием временного периодического таможенного 
декларирования.  

25. Таможенный контроль при декларировании товаров, 
перемещаемых трубопроводным транспортом, с использованием 
периодического таможенного декларирования.  
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26. Размещение товаров на временное хранение на СВХ и 
на склад получателя.  

27. Лица, ответственные за уплату ввозных таможенных 
пошлин и налогов, при размещении и хранении товаров на СВХ 
или СП.  

28. Отчетность, представляемая при хранении товаров. 
Сроки представления.  

29. Срок временного хранения товаров. Виды СВХ.  
30. Действия с товарами, помещенными на временное 

хранение на СВХ или СП.  
31. Ответственность, предусмотренная за нарушение 

порядка помещения и хранения товаров на СВХ и СП.  
32. Декларирование товаров, перемещаемых в МПО. 
33. Особенности проведения таможенного контроля МПО.  
34. Документы международного почтового отправления, 

используемые в таможенных целях.  
35. Особенности предварительного таможенного 

декларирования товаров;  

36. Проведение таможенного контроля при применении 
предварительного таможенного декларирования товаров.  

37. Особенности периодического таможенного 
декларирования товаров.  

38. Проведение таможенного контроля при применении 
периодического таможенного декларирования товаров (отдельно 
ввозимых и вывозимых).  

39. Особенности временного периодического таможенного 
декларирования вывозимых товаров ТС;  

40. Проведение таможенного контроля при применении 
периодического таможенного декларирования вывозимых товаров 

ЕАЭС.  
41. Таможенный документ – подтверждение о прибытии.  
42. Транспортные и таможенные документы, 

сопровождаемые  
грузы. 

43. Международные транспортные документы.  
44. Особенности перевозки товаров по процедуре МДП.  
45. Порядок заполнения книжки МДП и этапы контроля, 

при перемещении товаров по процедуре МДП.  
46. Особенности перевозки товаров в соответствии с 

Конвенцией АТА.  
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47. Порядок заполнения Карнета АТА и этапы контроля, 
при перемещении товаров в соответствии с Конвенцией АТА.  

48. Использование транзитной декларации для 
таможенного контроля товаров, перемещаемых различными 
видами транспорта.  

49. Роль и место рентгенотехники в таможенном контроле.  
50. Оперативные задачи таможенного контроля, 

требующие применения ТСТК.  
51. Порядок ввода технических средств в эксплуатацию.  
52. Техническое обслуживание и виды ремонта ТСТК. 

53. Охрана труда и техника безопасности при работе с 

ТСТК.  
54. Устройство и принцип работы досмотровой 

рентгеновской  
техники.  
55. Основные технические характеристики и возможности 

современной досмотровой рентгеновской техники.  
56. Устройство конвейерных рентгеновских аппаратов и их 

использование в таможенном контроле. 
57. Обеспечение мер радиационной безопасности при 

работе на досмотровой рентгеновской технике.  
58. Нормативная база обеспечения радиационной 

безопасности сотрудников таможенных органов.  
59. Дозиметрическая техника. Назначение, устройство, 

принцип работы и порядок применения.  
60. Основные свойства рентгеновских лучей. Применение 

рентгеновских лучей в технике, науке и медицине.  
61. Обработка рентгеновских теневых изображений в 

телевизионных аппаратах для таможенного контроля.  
62. Физические основы применения рентгеновских лучей 

для просвечивания объектов в таможенных целях.  
63. Инспекционно-досмотровые комплексы. Назначение, 

устройство, принцип работы и порядок применения.  
64. Цветные рентгеновские теневые картины и 

возможность оценки эффективного атомного номера 
просвечиваемого объекта.  

65. Поведение персонала в аварийных ситуациях во время 
работы на рентгенотехнике и таможенном контроле ДРМ.  

66. Организация эксплуатации и ремонта ТСТК, 
используемых при таможенном контроле.  
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67. Рентгенотелевизионные досмотровые аппараты для 

работы  
в полевых условиях. Назначение, устройство, порядок 

применения.  
68. Рентгеновские методы и средства, применяемые в 

таможенных лабораториях для экспертного исследования 
материалов.  

69. Технические средства таможенного досмотра и поиска.  
70. Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 

Основные характеристики и порядок применения технических 
средств.  

71. Методические особенности выполнения измерений в 
таможенных целях.  

72. Технические средства, применяемые для оперативной 

диагностики и классификации. Принцип работы, технические 
характеристики и порядок их применения.  

73. Эксплуатационные характеристики основных классов 
ТСТК и рентгенотехники.  

74. Типовая технологическая схема оперативной 
диагностики товаров с применением ТСТК. 

75. Оперативная таможенная диагностика и 
классификация. Основные понятия и сущность.  

76. Досмотровые флюороскопы. Назначение, устройство, 
принцип работы. 

 

8 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РАЗРЕЗЕ ТЕМАТИКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Вопросы для проведения опроса на практических занятиях. 

1. Виды правонарушений: административные 

правонарушения и преступления.  
2. Запреты и ограничения на перемещение через 

таможенную границу Российской Федерации.  
3. Формы таможенного контроля.  
4. Таможенный кодекс таможенного союза и приказы 

ФТС об утверждении перечня и порядка применения ТСТК, 

организация эксплуатации технических средств.  
5. Ручная кладь, багаж пассажиров, грузовые упаковки, 

международные почтовые отправления, физические лица, как 

объекты таможенного контроля.  
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6. Стационарные и оперативные условия применения 

ТСТК.  
7. Содержание конкретных задач таможенных органов, 

требующих применения ТСТК.  
8. Основные цели применения ТСТК.  
9. Основные подходы к классификации ТСТК.  
10. Простейшие технические средства поиска и досмотра. 

11. Тактико-технические характеристики приборов «Крот», 
«Кальмар», «Шмель», «Корунд». 

 

12. Технические средства поиска конкретных объектов 
таможенных правонарушений: наркотических и взрывчатых 
веществ, оружия, боеприпасов.  

13. Тактико-технические характеристики приборов 
идентификации драгоценных металлов.  

14. Тактико-технические характеристики приборов 
идентификации драгоценных камней. 

15. Химические средства идентификации наркотических 
веществ.  

16. Свойства и описание элементов защиты от подделки 

банкнот денежных знаков и таможенных документов.  
17. Распространенные способы подделки банкнот 

денежных знаков и таможенных документов.  
18. Методы контроля подлинности банкнот денежных 

знаков и таможенных документов с использованием ТСТК.  
19. Устройство и принципы работы досмотрового 

рентгеновского аппарата.  
20. Устройство и принципы работы мобильного 

инспекционно-досмотрового комплекса.  
21. Основные режимы работы ДРА типа «Hi-scan». 

Занятие 1. Понятие Технических Средств Таможенного 
Контроля, основные объекты и методические основы их 
применения.  

Проводится устный опрос с использованием группового 
анализа ситуации:  

1.Дайте определение Технических Средств Таможенного 

Контроля.  
2.Назовите нормативные документы, регламентирующие 

применение Технических Средств Таможенного Контроля.  
3.Какими нормативными документами регламентируется 

применение Технических Средств Таможенного Контроля.  
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4. Назовите правовые основания применения технических 
средств при проведении таможенного контроля. 

Занятие 2. Эксплуатационная документация Технических 
Средств Таможенного Контроля и инфраструктурное обеспечение 
деятельности таможенной службы.  

Проводится в форме письменного тестирования и 
собеседования. 1.Назовите эксплуатационную документацию 
Технических Средств Таможенного Контроля.  

3. Как осуществляется применение Технических Средств 

Таможенного Контроля при выпуске товаров и необходимости 
исследования документов, проб и образцов товаров либо 

получения заключения эксперта. 

Занятие 3 Основные виды таможенных правонарушений, 
средств и элементов защиты денежных знаков и документов. 

1. Основные виды таможенных правонарушений.  
2. Основные средства защиты банкнот, денежных знаков 

и документов от подделок.  
3. Основные элементы защиты банкнот российских 

рублей  
4. Основные виды подделки банкнот денежных знаков и 

документов. 
Занятие 4 Досмотровая рентгеновская техника таможенного 

контроля  
1. Физические основы получения рентгеновского 

излучения. Назначение, устройство и особенности применения 
досмотровых рентгенотелевизионных установок.  

2. Основная классификация досмотровой рентгеновской 
техники, применяемой таможенными органами.  

3. Основное устройство и принцип работы конвейерного 
досмотрового рентгеновского аппарата(на примере Rapiscan 632  

XR)  
4. Основные тактико-технические характеристики 

конвейерного досмотрового рентгеновского аппарата для контроля 
ручной клади и багажа.  

5. Основные режимы досмотрового рентгеновского 
аппарата Hi-Scan по выявлению органических, неорганических 
веществ.  

6. Инспекционно-досмотровые комплексы. Особенности 
контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств. 
Основная классификация инспекционно-досмотровых комплексов  
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7. Основные тактико-технические характеристики 
мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых 
комплексов.  

8. Обсуждение и закрепление на практике применения 
классификаторов. 

Занятие 5 Атрибуты таможенного обеспечения 

Проводится устный опрос с элементами деловой игры. 

Основные требования к атрибутам таможенного обеспечения. 

Содержание оперативной задачи проверки документов для 

таможенных целей. Распространенные способы подделки 

документов и АТО. Оперативно-технические возможности 

применения ТСТК для проверки документов и АТО. 

Занятие 6 Классификация и свойства отдельных видов 
предметов таможенного контроля.  

Выполнение контрольной работы по индивидуальному 
заданию по классификации и свойствам отдельных видов 
предметов таможенного контроля. 

Занятие 7 Назначение, устройство и особенности применения 
стационарных и портативных технических средств.  

Выполнение лабораторной контрольной работы по 
индивидуальному заданию по особенностям применения 
стационарных и портативных технических средств 

Занятие 8 Средства измерения в таможенном деле.  
Проводится устный опрос с элементами деловой игры.  
Основные положения закона Российской Федерации «Об 

обеспечении единства измерений». Метрологическая поверка 

средств измерений: понятие и основные виды. Классификация и 
перечень средств измерения лесоматериалов. 

Занятие 9 Вспомогательные технические средства 
проводится устный опрос с элементами деловой игры. 

1. Вспомогательные технические средства  
2.Назначение, устройство и особенности применения прибора 

«ПРИМ-1РМ».  
3.Назначение, устройство и особенности применения прибора 

«Зоркий». 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

«Основы технических средств таможенного контроля» 

 

№   Вопросы  Максимал 

     ьное 

     количеств 

     о баллов 

1   2  3 

 Определение ТСТК.   18 

1      

2 Основные  объекты  таможенного  контроля  и  применения 18 

 ТСТК.     

3 Правовые и методические основы применения ТСТК. 18 

4 Принципы и основная классификация ТСТК. 18 

5 Основные    требования    к    применению    ТСТК    при 18 

 таможенном контроле и таможенном оформлении товаров и  

 транспортных средств.    

6 Основные   оперативные   задачи   таможенных   органов, 18 

 требующие применения ТСТК.   

7 Стационарные   и   оперативные   условия   использования 18 

 ТСТК.     

8 Понятия таможенной диагностики, классификации, 18 

 идентификации и верификации.   

9 Основное  содержание  положений  типовых требований  по 18 

 оснащению объектов таможенной инфраструктуры  

 комплексом ТСТК.    

10 Основные    виды    таможенных   правонарушений,    для 18 

 выявления которых могут применяться ТСТК.  

11 Основное  содержание  положений  нормативно-правовых 18 

 актов ФТС России об эффективности применения ТСТК при  

 таможенном контроле и таможенном оформлении товаров и  

 транспортных средств.    

12 Эксплуатационная документация на технические средства: 18 

 понятие и основные виды.   

   

13 Основные средства защиты банкнот денежных знаков и 18 

 документов от подделки.    

14 Основные элементы защиты банкнот российских рублей. 18 

15 Основные элементы защиты банкнот долларов США и евро. 18 

16 Основные виды подделки банкнот денежных знаков и 18 

 документов.    
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17 Технические   средства   проверки   подлинности   банкнот 18 

 денежных знаков и документов.    

18 Физические основы получения рентгеновского излучения. 18 
   

19 Назначение, устройство и особенности применения 18 

 досмотровых рентгенотелевизионных установок.  

20 Основная классификация досмотровой рентгеновской 18 

 техники, применяемой таможенными органами.  

21 Основное устройство и принцип работы конвейерного 18 

 досмотрового рентгеновского аппарата.   

22 Основные тактико-технические характеристики 18 

 конвейерного  досмотрового  рентгеновского  аппарата  для  

 контроля ручной клади и багажа.   

23 Основные  режимы  работы  досмотрового  рентгеновского 18 

 аппарата  типа  «Hi-Scan»  по  выявлению  органических  и  

 неорганических веществ (режимы «HI-MAT», «HI-CAT»).  

24 Инспекционно-досмотровые комплексы. Особенности 18 

 таможенного    контроля    крупногабаритных   грузов   и  

 транспортных средств.    

25 Основная классификация инспекционно-досмотровых 18 

 комплексов.     

26 Основные тактико-технические характеристики мобильных 18 

 и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов.  

27 Атрибуты таможенного обеспечения. Основные требования. 18 

 Технические средства и правила наложения АТО, проверка  

 их целостности.     

28 Содержание оперативной задачи проверки документов для 18 

 таможенных целей. Распространенные способы подделки  

 документов и АТО. Оперативно-технические возможности  

 применения ТСТК для проверки документов и АТО.  

29 Драгоценные металлы: классификация и свойства. 18 

 Технические средства идентификационного экспресс-  

 анализа драгоценных металлов.    

30 Драгоценные камни: классификация и свойства. 18 

 Технические средства идентификационного экспресс-  

 анализа драгоценных камней.    

31 Оружие: определение и основные виды. Технические 18 

 средства поиска оружия и боеприпасов.   

32 Назначение, устройство и особенности применения 18 

 стационарных и портативных металлодетекторов.  

33 Взрывчатые вещества: их виды и свойства. Технические 18 

 средства выявления и идентификационного экспресс-  

 анализа взрывчатых веществ.    
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34 Наркотические вещества: их классификация и 18 

 отличительные признаки. Технические средства поиска и  

 идентификационного экспресс-анализа наркотических  

 веществ.  

35 Определение понятий тайники и сокрытые вложения. 18 

 Технические средства поиска и выявления тайников и  

 сокрытых вложений. Основные типы, технические  

 характеристики и особенности применения.  

36 Технические средства поиска: понятие и основные виды. 18 
   

37 Технические средства поиска конкретных видов предметов 18 

 контрабанды.  

38 Технические средства идентификации: понятие и основные 18 

 виды.  

39 Технические средства криминалистики (дознания и 18 

 документирования по делам о контрабанде и  

 административных правонарушениях).  

40 Технические средства контроля носителей аудио- и 18 

 видеоинформации. Классификация и особенности  

 применения при решении оперативных задач таможенных  

 органов.  

41 Технические средства контроля стратегически важных 18 

 сырьевых товаров.  

42 Технические средства визуального наблюдения. 18 

 Классификация и особенности применения при решении  

 оперативных задач таможенных органов.  

43 Классификация и перечень средств измерения 18 

 лесоматериалов.  

44 Метрологическая поверка средств измерений: понятие и 18 

 основные виды.  

45 Основные положения закона Российской Федерации «Об 18 

 обеспечении единства измерений».  

46 Технические средства радиационного контроля. 18 

47 Основные единицы измерения в дозиметрии. 18 

48 Вспомогательные технические средства: понятие и 18 

 основные виды.  

49 Назначение, устройство и особенности применения прибора 18 

 «ПРИМ-1РМ».  

50 Назначение, устройство и особенности применения прибора 18 

 «Зоркий».  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Минакова, Ирина Вячеславна. Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств [Текст]: 

учебное пособие / И. В. Минакова, М. Е. Тихомиров, В. В. 

Коварда. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 192 с. 

2. Колпаков, А.Ф. Экспертиза при проведении 

таможенного контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Колпаков ; Федеральная таможенная служба, 

Государственное казённое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. - Владивосток : Российская 

таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 158 с. - 

Библиогр. в кн. ; URL://biblioclub.ru/  

Дополнительная учебная литература 

3. Комарова, Евгения Викторовна. Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств [Текст]  : 

курс лекций / Российская таможенная академия ; Российская 

таможенная академия. - 3-е изд., испр. - М. : Изд-во Российской 

таможенной академии, 2009. - 76 с. 

4. Преступления в сфере экономической деятельности 

:[Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к 

практическим занятиям для студентов всех форм обучения / 

ЮЗГУ ; сост.: М. Н. Урда, С. В. Шевелева. - Курск: ЮЗГУ, 2012. 

- 37 с. 

Перечень методических указаний 

1. Основные технические средства таможенного контроля: 

методические рекомендации: краткий анализ лекций, задания к 

практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Е. 

Тихомиров,  Р.А. Лаптев. – Курск, 2017.  - 43 с.  

2. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Основные технические средства таможенного 

контроля» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.Е. Тихомиров, Р.А. 

Лаптев Курск, 2018. 30 с. 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350
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1. Журнал «Российский экономический журнал». 

2. Журнал «Вопросы экономики». 

3. Журнал «Таможня». 

4. Журнал «Таможенное дело». 

5. Журнал «Вестник Российской таможенной академии». 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

eLibrary. 

3. http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека 

ЮЗГУ. 

4. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

5. http://нэб.рф – Информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 

Современные профессиональные базы данных: 

1. http://kurskstat.gks.ru – База данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области. 

2. http://www. diss.rsl.ru – База данных Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

3. http://www. polpred.com – База данных «Polpred.com 

Обзор СМИ». 

4. http://www.apps.webofkpowledge.com – Базаданных Web of 

Science. 

5. http://www.dlib.eastview.com – База данных периодики 

«EastView». 

6. http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Основы технических средств 

таможенного контроля» являются лекции и практические занятия. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: 

контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного 

на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель 

оценивает по результатам тестирования, собеседования, а также 

по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет 

студентам, какие формы обучения следует использовать при 

самостоятельном изучении дисциплины «Основы технических 

средств таможенного контроля»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 

и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого 
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немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых 

занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать 

конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала. 

В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «Основы технических 

средств таможенного контроля» с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Основы технических средств 

таможенного контроля»– закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система 

ScienceIndex[Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки 

ЮЗГУ. 

 

http://www.consultant.ru/
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