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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире значительную часть сферы деятельности занимает торговля и 

экономика, без которой не мыслимы множество ветвей человеческой деятельности. С учётом 

того, как быстро торговля приспосабливается и изменяется в прогрессирующем мире, 

необходимо понимать всю важность правоохранительной деятельности, которая контролирует 

и координирует экономические отношения между различными субъектами. Таможенные 

органы являются теми регулирующими, координирующими и осуществляющими надзор в 

сфере экономического дела, без которых было бы сложно представить всемирную торговлю и 

обмен товарами между странами. Одно из важнейших мест в деятельности таможенных органов 

занимает правоохранительная функция.  

Вместе с глобальным развитием международных экономических отношений, внедрением 

экономики нашей страны в мировое экономическое пространство увеличивается и число 

правонарушений в области таможенного дела. Всё большую роль играет правоохранительная 

деятельность таможенных органов как средство предотвращения и расследования 

правонарушений в данной сфере.  

Целью освоения дисциплины  «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела» является   уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; 

формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений; 

формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере 

таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и 

правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности 

за данные преступления; выработка у студентов практических навыков правильной 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела. 

     Задачи освоения дисциплины: 

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации; 

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации; 

- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и 

субъективным признакам; 

- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их 

множественности; 

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в 

сфере таможенного дела;  

- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил 

ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;  

            Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных 

занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии, принимая 

участие в дискуссии. Однако немало времени необходимо уделить и самостоятельной работе. 

Самостоятельная, внеаудиторная работа составляет 50% - 70% от общего объёма 

учебной нагрузки. Самостоятельная работа студента сложна и многообразна, в вузе он должен 

сам многое постичь, многому самостоятельно научиться, опираясь на имеющиеся приёмы 

организации и планирования своего времени и труда.  
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1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса в Университете и является обязательной для каждого студента.  

Основная цель СРС – освоение в полном объѐме основной образовательной программы и 

последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.  

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

(лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством 

преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы квалификации преступлений 

в сфере таможенного дела» основными видами самостоятельной работы студентов при 

освоении данной дисциплины являются: самостоятельное изучение литературы по темам, 

подготовка к практическому занятию, решение ситуационной задачи. Подготовка к 

практическому занятию включает в себя не только ответы на поставленные вопросы, но и, с 

целью контроля овладения необходимыми навыками, выполнения задания. Выполняя данные 

виды самостоятельной работы, студент получает знания, умения, и навыки, необходимые для 

формирования следующих компетенций: 

 

Код Формулировка:  Индикатор: 

ПК-2 Способен предупреждать, 

выявлять и пресекать 

преступления и 

административные 

правонарушения, 

совершаемые в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-2 И-1 Определяет признаки составов 

административных правонарушений и 

преступлений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

ПК-2 И-2 Совершает юридически значимые 

действия для предупреждения, выявления и 

пресечения   преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых знаний, 

приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов, усиление 

научных основ практической деятельности. 

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения 

научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к 

творческому подходу в учебной работе. В ходе самостоятельной работы студент должен 

научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным 

обоснованным выводам и заключениям. 

Целью самостоятельного изучения литературы по темам является развитие способности к 

чтению научной и иной литературы; поиск дополнительной информации, позволяющей глубже 

разобраться в некоторых вопросах; выделение при работе с разными источниками необходимой 

информации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана практического занятия;  

выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников 

информации, оформлять их по библиографическим нормам; умения осуществлять анализ 

выбранных источников информации. 

Цель самостоятельной работы по написанию конспекта: выработка умений и навыков 

грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта. 
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Самостоятельная подготовка к практическому занятию нацелена на закрепление новой 

информации, развитие мышления студентов, овладение умением применять на практике знания, 

приобщение к исследовательской работе; подготовку собственного выступления по обсуждаемым 

вопросам; на формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут 

возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 

Ситуационные задачи - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут 

возникнуть в реальной действительности. Ситуационные задачи являются средством обучения, 

включающим совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с 

целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебной дисциплины, а также 

социально-значимых и профессиональных компетенций. 

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и 

позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе 

работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка 

(в соответствии с таксономией целей К. Блума). 

 

2. План-график выполнения самостоятельной работы 

 

Коды 

реализуемых 

компетенции  

 

Вид деятельности 

студентов 

Итоговый 

продукт 

самостоятель

ной работы 

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем часов, в том числе 

СРС Контактная 

работа с 

преподават

елем 

Всего 

6 семестр 

ПК-2 

Самостоятельное 

изучение литературы 

по темам №1-8. 

Конспект Собеседова

ние 

29,07 3,23 32,3 

ПК-2 Подготовка к 

практическому 

занятию. 

Конспект Собеседова

ние 

2,025 0,225 10 

ПК-2 Решение 

ситуационной задачи 

Выполненное 

задание 

Собеседова

ние 

2,43 0,27 2,7 

Итого за 6 семестр 40,5 4,5 45 

Итого 40,5 4,5 45 

 

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним 

 

№ п/п Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количество

баллов 

6 семестр 

1.  Практическое занятие №7 7 неделя 25 

2.  Практическое занятие №14 14 неделя 30 

 Итого за 6 семестр  55 

 Итого  55 

 

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может 

пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая программа 

дисциплины, лекции по соответствующей теме, учебники и учебные пособия. Начало 

самостоятельной работы – это ознакомление с  рабочей программой дисциплины, затем следует 

повторить материал лекции. Продолжение самостоятельной работы – это изучение темы 

практического занятия по учебникам и учебным пособиям. Это важно и необходимо, так как в 

них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Следует придерживаться списка 



 6 

рекомендованной литературы, который делится на основную и дополнительную. Однако в 

учебниках может не оказаться анализа современных экономических процессов, поэтому наряду 

с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными 

источниками, материалами, расположенными в глобальной сети Интернет, т.е. пользоваться 

Интернет-ресурсами. 

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает 

самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное 

обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация 

приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к вызреванию и 

формированию выводов. 

Параллельно с изучением конспекта лекций, учебников и учебных пособий надо изучать 

нормы права. Разрозненное их чтение менее полезно для усвоения, так как в этом случае 

конкретные законы, подзаконные акты отрываются от изложения института в целом, какое 

дается в учебном материале. Нормы права всегда лучше усваиваются совместно с 

комментариями к ним. Поэтому всегда, когда в тексте лекции или учебника упоминается тот 

или иной нормативный акт, та или иная статья кодекса, с ними нужно сразу же ознакомиться, 

сопоставлять их содержание с имеющимися в лекции (учебнике). Изучение рекомендованной 

нормативной и правоприменительной литературы лучше всего осуществлять в справочно-

поисковых системах, таких как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. Данная 

рекомендация обусловлена тем, что только в электронной базе документы приводятся в 

актуальном состоянии, т.е. с учетом всех внесенных в них изменений и дополнений. При 

подготовке студентам не следует стремиться к многократному чтению нормативного, научного 

и учебного материала: оно нередко приводит к механическому запоминанию. Нужно с первого 

же раза читать внимательно, вдумчиво. Очень важно при этом выделять основные признаки 

института. Не следует оставлять без внимания встретившиеся положения, известные уже из 

других дисциплин, ибо общие положения имеют специфическое в каждой дисциплине 

освещение, раскрываются под определенным, новым углом зрения. Особенно важно запомнить 

нормативные акты, их наименование. 

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – это ответы на проверочные 

вопросы и выполнение заданий. Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на 

практическом занятии вы сможете углубить понимание темы, отвечая на контрольные вопросы, 

участвуя в дискуссии по различным научным проблемам. 

Проверка полученных в ходе самостоятельной работы знаний, умений и навыков 

проводится в виде собеседования и проверки решённой ситуационной задачи. Заключительным 

этапом освоения дисциплины". Основы квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела" является зачёт. Критерии оценивания ответов на вопросы приведены в Фонде оценочных 

средств по дисциплине "Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела". 

 

5. Методические указания. 

 

Вид деятельности студента: самостоятельное изучение литературы по темам  №1-8. 

 

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо 

самостоятельно изучить отдельные вопросы из каждой темы дисциплины, пользуясь при этом 

рекомендованной литературой. 

 

№  

п/

п 

 

Виды самостоятельной работы 

Рекомендуемые источники информации 
(№ источника) 

Основная  Дополни-

тельная 

Методи-

ческая 

Интернет-

ресурсы 

1 Самостоятельное изучение литературы по 

темам №1 - №8. 

1,2 1-3 1,2 1,2 
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2 Подготовка к практическому занятию. 1,2 1-3 1,2 1,2 

3 Решение ситуационной задачи 1,2 1-3 1,2 1,2 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература:  

1. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. 

пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике 

гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3 

2. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 80 c. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html 

 

Дополнительная литература:  
1. Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 

2014. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 978-5-4383-0054-0 

2. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / 

Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2011. – 150 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086 

3. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления : учебное 

пособие / А. Г. Никольская. — Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 128 c. — 

ISBN 978-5-9590-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69825.html 

 

Методическая литература: 

1. Методические рекомендации по организации  самостоятельной  работы  студентов по 

дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система. 

2. http://akvest.donrta.ru/ - «Академический вестник Ростовского филиала Российской 

таможенной академии» - научно-практический журнал. 

Электронные библиотечные системы: 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 

2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

Профессиональные базы данных: 

1. https://www.tks.ru/ - Таможня для всех – информационный портал. 

2. http://vch.ru/ - Виртуальная таможня – таможенно-логистический портал. 

3. http://customs.ru/ - Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

 

Самостоятельное изучение литературы по темам дисциплины можно подразделить на 

отдельные виды самостоятельной работы: изучение основной литературы, изучение 

дополнительной и методической литературы, а также конспектирование изученных источников. 

Следует отметить, что без конспектирования полноценное изучение литературы не возможно. 

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) —  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий 

содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);  

2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника 

информации, выписки из него и его тезисы. 

Виды конспектов: 

— плановый конспект (план-конспект) — конспект на основе сформированного плана, 

состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, 

соответствующих определенным частям источника информации; 

— текстуальный конспект — подробная форма изложения, основанная на выписках из 

текста-источника и его цитировании (с логическими связями); 

— произвольный конспект — конспект, включающий несколько способов работы над 

материалом (выписки, цитирование, план и др.); 

— схематический конспект (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного 

из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ; 

— тематический конспект — разработка и освещение в конспективной форме 

определенного вопроса, темы; 

— опорный конспект (введен в. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание 

источника информации закодировано с по- мощью графических символов, рисунков, цифр, 

ключевых слов и др.; 

— сводный конспект — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, 

сравнения и сведения к единой конструкции; 

— выборочный конспект — выбор из текста информации на определенную тему. 

Формы конспектирования: 

— план (простой, сложный) — форма конспектирования, которая включает анализ 

структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути; 

— выписки — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая 

текст; 

— тезисы — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на 

основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, 

включают также второстепенные); 

— цитирование — дословная выписка, которая используется, когда передать мысль 

автора своими словами невозможно. 

Выполнение задания: 

1) определить цель составления конспекта; 

2) записать название текста или его части; 

3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания); 

4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста; 

5) выделить основные положения текста; 

6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений; 

7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения 

изучаемого материала; 

8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам 

(без подробного описания); 

9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», 

различные способы подчеркивания, ручки разного цвета); 

10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана 

ссылка на ее источник, указана страница). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять 

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

Вид деятельности студента:  самостоятельная подготовка к практическому занятию 
производится в двух формах, в зависимости от его формы (традиционный семинар или дискуссия) 

Традиционный семинар - практическое занятие №2,4,6,7,8. 

Дискуссия - практическое занятие №1,3,5. 

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью 

которого является обеспечение возможности практического использования теоретических 

знаний. Семинар является основой  практического применения знаний, полученных в ходе 

лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с 

тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные 

решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже 

понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в 

обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного 

практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов 

вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу. 

Подготовка к традиционному семинару заключается в прочитывании конспекта 

соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего 

раздела учебника и первоисточников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: 

повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной работы; 

расширение и углубление знаний по теме занятия. Знания, полученные в процессе такой 

самостоятельной работы, являются теоретической базой для обсуждения вопросов 

практического занятия. С целью формирования и контроля умений и навыков предлагается 

выполнить задание по теме занятия. 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в  обучении, развитии и воспитании 

будущего специалиста.  

Дискуссия  (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений  в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.  

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в  поиск истины; создает условия 

для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в  процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как 

особую технологию.  В качестве метода дискуссия активно используется для организации 

интенсивной мыслительной и целостно -  ориентирующей деятельности студентов  в других 

технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, 

анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве 

своеобразной технологии дискуссия  сама включает в себя другие методы и приемы обучения: 

«мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью 

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и 

профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, 

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 

активности студентов, их эмоциональной включенности  в  учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно- 

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 

индивидуальности, самоопределения в  существующих точках зрения на определенную 
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проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить 

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других 

участников обсуждения. 

Для того, чтобы подготовиться к дискуссии необходимо изучение основных и 

дополнительных источников информации, их конспектирование. Для эффективного участия в 

дискуссии необходимо:  

- информированность и подготовленность студента к дискуссии, свободное владение 

материалом, привлечение различных источников информации для аргументации отстаиваемых 

положений; 

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, единообразное их 

понимание; 

- полная включённость в дискуссию; 

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента. 

Вид деятельности студента: самостоятельное решение ситуационной задачи. 

Практические задания предназначены в первую очередь для того, чтобы научить 

студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным 

ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей 

основе реальные случаи из практики. 

В ходе подготовки к выполнению данного задания студентам следует тщательно изучить 

соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым 

вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также 

практические примеры. 

Непременным условием правильного решения задач является умение четко 

сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание 

задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный 

окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание 

задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для 

этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, 

упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений 

сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе 

решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. 

Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. 

При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм 

необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять 

лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из 

условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных 

вопросов, как и само решение задачи, осуществляется студентами самостоятельно, в процессе 

подготовки к практическому занятию. 

 

6. Методические указания по подготовке к зачёту 

Изучение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

завершается зачётом. Однако, процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
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излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 

поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.  

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра 

обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, 

имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 

Оценка "зачтено" выставляется если студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой . 

Оценка "незачтено" выставляется если студент не знает значительной части программного 

материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой зачета. 
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Основная литература:  

1. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. 

пособие / А.Б. Вобликов, А.Г. Никольская. - СПб. : Троицкий мост, 2017. - 256 с. - На учебнике 

гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9909159-2-3 

2. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное 
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1. Кычков, В. И. Таможенное право : учеб. пособие / В.И. Кычков. - СПб. : Интермедия, 
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Методическая литература: 

1. Методические рекомендации по организации  самостоятельной  работы  студентов по 

дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.zakonrf.info/ - Кодексы и законы - правовая навигационная система. 

2. http://akvest.donrta.ru/ - «Академический вестник Ростовского филиала Российской 

таможенной академии» - научно-практический журнал. 

Электронные библиотечные системы: 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека ONLINE 

2. http://www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

Профессиональные базы данных: 

1. https://www.tks.ru/ - Таможня для всех – информационный портал. 

2. http://vch.ru/ - Виртуальная таможня – таможенно-логистический портал. 

3. http://customs.ru/ - Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 
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