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Введение 

 

 Научно-исследовательская работа (практика) обучающихся  4 курса 

очной формы обучения специальности 38.05.02 - Таможенное дело 

Оренбургского государственного университета  является составной частью 

основной образовательной программы высшего  образования и одним из 

важнейших элементов в подготовке специалистов в области таможенного дела.  

 Научно-исследовательскую  практику обучающиеся проходят в 

Оренбургском государственном университете. Практика проводится в восьмом 

семестре очной формы обучения после прохождения теоретического курса и 

сдачи   всех экзаменов, зачетов и курсовых работ, предусмотренных учебным 

планом. 

Научно-исследовательская  работа (практика) проводится в соответствии 

с программой, разработанной и утвержденной на кафедре таможенного дела. За 

время практики каждым обучающимся выполняется индивидуальное задание 

по более углубленному изучению отдельных вопросов и проблем в 

соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы.     

 Прохождение обучающимися  научно-исследовательской работы 

(практики) позволит подготовить  теоретическую главу выпускной 

квалификационной работы, а также привить обучающимся   навыки  сбора, 

анализа, обработки и использования информации для проведения исследований 

и принятия управленческих решений в профессиональной сфере деятельности.         
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1 Общие положения по проведению научно-

исследовательской работы  

 

1.1 Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы и важной частью подготовки 

специалистов. 

Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебной 

деятельности, ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Основной целью научно-исследовательской работы является развитие 

знаний и научного мышления у обучающихся, освоение и закрепление ими 

навыков ведения научной работы. 

Научно-исследовательская работа проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения материала по актуальной научной проблеме, оригинальных 

научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и  

практического участия в научно-исследовательской работе. 

Научно-исследовательская работа  направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с ФГОС ВО к уровню 

подготовки специалиста. 

Научно-исследовательская работа направлена на решение следующих 

задач: 

-закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения; 

-выработка навыков проведения анализа эмпирической и научной 

информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам экономики и 

управления; 
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-освоение методов исследования условий функционирования 

экономических систем и объектов, формулирования проблем, обоснования 

актуальности и практической значимости разрабатываемых мероприятий; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы исследования, определении 

объекта и предмета исследования; 

-освоение передовых аналитических методов работы на уровне 

конкретного хозяйствующего субъекта; 

-выработка навыков проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов, обобщения и формулирования выводов по 

теме исследования; 

-приобретение навыков обоснования научных предложений; 

-формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

-сбор и обобщение материала для написания выпускной 

квалификационной работы; 

-формирование представлений о научно-исследовательской этике и основ 

профессиональной культуры; 

-приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме, публичной защиты результатов, оформления презентации в 

электронном виде; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства.    
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1.2 Вид, способ и форма проведения научно-исследовательской 

работы   

 

Основным типом производственной практики согласно ФГОС ВО по 

специальности является  научно-исследовательская работа.  Способ проведения 

научно-исследовательской работы обучающихся -  стационарный. Научно-

исследовательская работа проводится индивидуально. По форме, практика 

осуществляться дискретно в течение 8 семестра.   

Основными формами проведения НИР является непосредственное 

участие обучающегося в процессе научно-исследовательской деятельности: 

 - кабинетные исследования, предусматривающие сбор информации об 

объекте исследований и (или) о происходящих процессах через источники 

литературы, имеющиеся в широком доступе, в т.ч. в Internet; 

 - исполнение обучающимися  работ, определенных руководителями 

практики от университета;   

- регистрация в системе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

с целью сбора информации по исследуемой теме; 

 - регистрация в системе РФФИ (при необходимости); 

 - совместная подготовка с руководителем практики  групповой грантовой 

заявки;  

- подготовка материалов для докладов и сообщений на студенческих 

научных конференциях. 
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2 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

(практики) 

 

2.1 Основные виды работ, выполняемые обучающимися  в период 

прохождения научно-исследовательской работы  (практики) 

 

С учетом поставленных  выше задач научно-исследовательской работы 

(практики),   основные виды работ, выполняемые обучающимися  в период 

прохождения научно-исследовательской работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные виды работ, выполняемые обучающимися  в 

период прохождения   практики 

 

№ раздела Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организационная работа 

 Выбор, уточнение и согласование 

индивидуального задания на научно-

исследовательскую работу  (практику) в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, обоснование 

ее актуальности (Приложение А) 

2 Теоретическая работа 

Изучение литературных источников по 

теме ВКР, систематизация и 

структурирование информации, 

определение объекта и предмета 

исследования формулирование цели и 

определение задач научного 

исследования. Проведение 

теоретического анализа литературы по 

теме исследования, формулирование 

рабочей гипотезы, выбор базы 

проведения исследования 

3 Практическая работа 

Определение комплекса методов 

исследования, анализ фактологических 

данных, составление библиографии 

4 
Обобщение полученных 

результатов 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе (практике) и 

его защита. 
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Важной составляющей содержания научно-исследовательской работы 

являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных. 

Основными видами работ, выполняемыми обучающимися в период научно-

исследовательской работы, являются: 

-организационная работа; 

-теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; 

-практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных;  

- обобщение полученных результатов. 

Организационная работа. Участие в консультациях по научно-

исследовательской работе, подготовка отчетной документации по итогам 

работы, подготовка и сдача отчетной документации о выполнении научно-

исследовательской работы. На этом же этапе обучающемуся  необходимо 

осуществить сбор и систематизацию информационного материала для 

выполнения  задания по научно-исследовательской работе (практике) и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая работа. Предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы; обзор 

основных направлений научной деятельности по теме исследования; 

методического и практического инструментария исследования, постановке 

целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа. Разработка основных направлений теоретической 

концепции научного исследования по выбранной теме. Организация, 

проведение и контроль исследовательских процедур, сбор первичных 

эмпирических данных, их предварительный анализ.  Составление 

библиографии по теме исследования. 
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Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной 

исследовательской работы, оформление теоретических и эмпирических 

материалов в виде отчета по научно-исследовательской работе. Возможность 

написания научных статей и тезисов по теме исследования. В дальнейшем 

выступление на научной конференции по теме исследования. 

Заключительный  этап включает в себя сдачу и защиту отчета по 

преддипломной практике руководителю от учебного заведения. 

Перед началом научно-исследовательской работы заведующий кафедрой 

проводит организационное собрание с обучающимися, доводит основные 

требования по выполнению научно-исследовательской работы, закрепляет за 

ними руководителей. 

Ответственность за организацию научно-исследовательской работы и 

своевременное направление обучающихся на научно-исследовательскую 

работу возлагается на учебную часть Института менеджмента и кафедру 

таможенного дела. 

  

 2.2 Рекомендации для обучающегося при прохождении научно-

исследовательской работы (практики) 

 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающийся обязан 

своевременно выполнять задания, предусмотренные программой, указания 

руководителя, а после ее окончания представить либо научную статью, либо 

проработанную теоретическую главу выпускной квалификационной работы, и в 

обязательном порядке составить отчет о выполнении научно-

исследовательской работы.  

 С целью успешного прохождения практики обучающемуся  

рекомендуется хорошо изучить теоретический материал, нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, Евразийского экономического  союза по порядку 

таможенного декларирования и таможенного контроля   товаров и 
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транспортных средств, заявления таможенных процедур, осуществления 

контроля таможенной стоимости товаров, валютного контроля экспортно-

импортных операций и исчисления таможенных платежей. 

          В период прохождения  практики обучающиеся  обязаны: 

-  приступить  к  выполнению индивидуального задания  в   

установленные сроки; 

        -   обобщить собранный материал, определить его достаточность и 

достоверность, изложить его в теоретической и аналитической части 

выпускной квалификационной работы.  

         -    перед  окончанием  практики  представить руководителю практики от 

университета письменные отчеты о выполнении  индивидуальных  заданий,  в  

которых  должны быть отражены следующие вопросы: 

        а) результаты выполнения  индивидуальных  заданий,  перечень    

выполненных  работ; 

         б) выводы и предложения по итогам научно-исследовательской работы   

(практики). 

По окончании практики обучающийся должен представить на кафедру 

таможенного дела  развернутый отчет по практике, включающий  выполнение 

индивидуального задания.  

       Недобросовестное отношение к практике, нарушение дисциплины, 

выявление неподготовленности при защите отчета по  практике обучающегося 

влечет за собой получение им неудовлетворительной оценки.  

  

2.3 Рекомендации для руководителя практики от университета 

(кафедры) 

 

  Заведующий кафедрой таможенного дела и ответственный за 

организацию и проведение научно-исследовательской работы (практики) на 

кафедре: 



12 
 

- осуществляют организационное и методическое руководство научно-

исследовательской работы (практики) обучающихся и контроль за ее 

проведением; 

- обеспечивают выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации и проведению практики; 

-  разрабатывают программу научно-исследовательской работы 

(практики) и учебно-методическую документацию; 

-    проводят организационные собрания обучающихся  перед началом 

практики; 

-    принимают участие в разработке и корректировке перечня тем 

выпускных квалификационных работ; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков научно-

исследовательской работы и ее содержанием; 

- выдают индивидуальное задание на практику;  

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету; 

- оказывают научно-методическую помощь; 

- рекомендуют основную и дополнительную литературу; 

-  организуют консультации для обучающихся в период практики, 

составляют расписание консультаций; 

-  ведут контроль за процессом прохождения научно-исследовательской 

работы (практики); 

- участвуют в комиссии по защите отчета по научно-исследовательской 

работе (практике). 

- организуют на кафедре таможенного дела хранение отчетов 

обучающихся  по научно-исследовательской работе (практики). 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Сроки проведения научно-исследовательской работы и ее защиты 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 
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3 Содержание программы научно-исследовательской работы 

(практики)  

 

3.1 Содержание научно-исследовательской работы 

 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой, 

осуществляющей подготовку специалистов в  соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности  38.05.02 Таможенное дело  от 17.08.2015 г. № 

850  и планируемыми результатами обучения при прохождении научно-

исследовательской работы  предполагает осуществление следующих видов 

работ: 

 - осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы 

кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация 

эмпирических данных); 

 - выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре (в том числе подготовка грантовой заявки 

в рамках действующих конкурсов РФФИ);  

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 

исследовательскими коллективами; 

 - участие в организации и проведении научных, научно- практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, 

институтом, вузом; 

 - участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках работы над выпускной квалификационной работой;  

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий (в том числе регистрация в 

системе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU); 
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 - представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Руководство общей программой НИР осуществляется заведующим 

кафедрой, руководство индивидуальной частью программы (написание статей, 

рефератов, отчетов, выпускной квалификационной работы) осуществляет 

научный руководитель подготовки специалистов, назначенный кафедрой. 

Руководители НИР обеспечивают каждого обучающегося программой НИР, 

определяют место прохождения и контролируют работу обучающихся. При 

проведении НИР для каждого обучающегося формулируются конкретные 

задачи в соответствии со спецификой решаемой проблемы (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Структура и содержание научно-исследовательской работы 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела Виды работ, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Составление графика 

прохождения научно-

исследовательской 

работы 

Планирование 

деятельности 

График НИР, 

заверенный 

руководителем 

2  Ознакомление с 

основными 

направлениями научной 

деятельности базы 

практики  

Сбор, обработка и 

систематизация 

материалов о НИР 

за последние три  

года  

Реферативный 

обзор 

3  Составление 

библиографического 

списка по теме НИР  

 

Поиск, сбор, 

изучение и 

систематизация 

литературных 

источников 

Картотека 

литературных 

источников по теме 

исследования 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

4  Обзор основных 

направлений научной 

деятельности по теме 

НИР  

Систематизация и 

анализ 

существующих 

научных 

положений 

Реферативный 

обзор об основных 

научных школах, 

подходах, оценка 

степени 

разработанности 

проблемы  

5  Постановка проблемы 

исследования в рамках 

НИР  

Разработка 

основных 

направлений 

теоретической 

концепции 

научного 

исследования по 

теме НИР 

Постановка целей и 

задач, определение 

объекта и предмета 

исследования 

6  Разработка 

методологической 

концепции исследования 

Подбор 

теоретического 

материала для 

анализа выбранной 

проблемы 

Научные статьи по 

выбранной 

проблеме 

Написание первой 

главы выпускной 

квалификационной 

работы  

Первая  глава 

выпускной 

квалификационной 

работы 

7 Подготовка к защите 

отчета по НИР 

Подготовка 

презентации 

отчета 

Отчет (с 

презентацией), 

защита отчета 

 

При реализации НИР обучающимся предоставляются возможности:  

- проводить научные исследования в компьютерных классах 

Оренбургского государственного университета;  

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о 

достижениях отечественной и зарубежной науки в области таможенного дела в 

библиотеке Оренбургского государственного университета; 

 - участвовать в выполнении  научно-исследовательских грантов кафедры 

таможенного дела;  

- участвовать в конкурсах, викторинах и олимпиадах; 

 - получать консультации и/или поддержку в виде научного руководства 

от профессорско-преподавательского состава; 

 - иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам 

информации, в том числе через сеть Интернет;  
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-  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и 

научно-исследовательской информации по  теме исследования;  

- участвовать в написании и публикации статей в научных изданиях по 

теме научно-исследовательской работы. 

 

 

3.2 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при научно-исследовательской работе 

(практике)  

В качестве научно-исследовательских технологий используются 

кабинетные исследования. 

Кабинетные исследования включают поисковые работы в открытых и 

закрытых источниках информации: мониторинг электронных и печатных СМИ, 

поиск и анализ информации баз данных по исследуемой проблеме, аналитика 

готовых исследований, анализ государственных и ведомственных 

статистических данных, анализ информации с выставок, отраслевых событий, 

специализированных каталогов и справочников, рекламно-информационных 

материалов.   

Взаимосвязь практики и активных методов обучения позволяет повысить 

качество подготовки выпускников и эффективность практики. Само по себе 

достижение обучающимися определенного результата является важным 

элементом активного творчества, а использование результатов практики в 

учебном процессе отражает его активизацию и обеспечивает связь практики с 

обучением. 

В ходе практики обучающимся рекомендуется использовать технологии 

конспектирования, реферирования, анализа научной и методической 

литературы по специальности, сбора и обработки практического материала, 

написания отчета. 

Практическая составляющая естественным образом придает учебному 

процессу индивидуальный, авторский и инициативный характер  

Преподавателям рекомендуется обратить внимание на отчеты по научно-

исследовательской работе (практике), как на материалы, дополняющие и 
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развивающие основные теоретические положения учебных курсов 

соответствующих дисциплин. 

Наиболее удачными формами активного обучения, в которых легко могут 

быть использованы результаты практики, являются: студенческие научные 

конференции, семинары, «круглые столы», деловые (ролевые) игры по итогам 

научно-исследовательской работы (практики). 

Студенческие научные конференции, семинары и «круглые столы» по 

результатам практики как формы активных методов обучения показывают 

степень развития исследовательских навыков обучающихся, их умение 

работать с информационными ресурсами, степень формирования 

профессиональных навыков и умений на основе усвоенных теоретических 

знаний. Дискуссия на заседаниях «круглого стола» способствует приобретению 

обучающимися навыков профессионального мышления, позволяет выявить 

ключевые проблемы в профессиональной деятельности, определить позицию 

обучающегося по анализируемой проблеме, выработать алгоритм ее решения, 

учитывая собственный опыт, полученный во время  практики.  

 

4 Подготовка и оформление отчета по научно-

исследовательской работе (практике) 

 

4.1 Общие сведения о содержании отчета по научно-

исследовательской работе  (практике) 

 

Отчет должен содержать:  

-  титульный лист (в соответствии с СТО 02069024.101–2015);   

-  индивидуальное задание;   

- содержание;  

-  основную часть отчета научно-исследовательской работы (практики). 

 Основная часть  отчета включает в себя:  

1 Введение 
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2 Основная (содержательная) часть 

2.1 Характеристика выполнения индивидуального задания 

3 Заключение 

3.1 Выводы по итогам научно-исследовательской работы (практики) 

4 Список использованной литературы 

 5 Приложения. 

Результаты проведенных научных исследований могут быть 

представлены в виде письменного отчета, который должен состоять из научной 

статьи или теоретической главы ВКР.  

Представленная научная статья должна представлять собой законченную 

и логически цельную публикацию, отражающая конкретную проблему или круг 

проблем, связанных с темой исследования обучающегося. 

Целью статьи является дополнение существующего научного знания. 

Объем статьи 8-10 страниц. Структура статьи должна быть следующей: 

- введение: постановка научной проблемы, обоснование актуальности ее 

решения, определение объекта, предмета, целей и задач исследования; 

- основная часть:  на основе анализа и синтеза информации раскрываются 

процессы исследования проблемы и разработки темы, приводятся основные 

результаты исследования;  

- заключение и выводы. Обучающийся формулирует выводы, дает 

рекомендации, указывает возможные направления дальнейших исследований. 

В статье должно быть представлено обоснование актуальности 

ставящейся проблемы (задачи). Освещение актуальности  не должно быть 

излишне многословным. Необходимо дать четкое определение той задачи или 

проблемы, которой посвящена данная статья, а также тех процессов или 

явлений, которые породили данную проблемную ситуацию. 

Научная статья может быть посвящена постановке новой актуальной 

научной задачи, которая только требует решения, но особое внимание 

заслуживает предложенный автором метод решения проблемы (задачи). Это  
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может быть как принципиально новый метод, разработанный автором, так и 

уже известный, но дополненный (усовершенствованный) авторскими 

разработками. При этом необходимо перечислить все рассмотренные методы, 

провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из них.  

Представленная информация должна быть достаточно наглядна. В 

качестве приемов наглядности следует использовать такие формы подачи 

информации как: схемы, таблицы, графики, рисунки, диаграммы и т.д.  

Обязательным условием является четкость и логичность изложения 

материала. Необходимо давать точные определения, понятия, категории, 

используя ссылки на первоисточники. 

В заключительной части статьи следует показать научную ценность и 

отразить авторский вклад в изучаемую проблему. 

В конце статьи обязательны четко сформулированные выводы, которые 

были обоснованы в тексте работы. 

Стиль изложения научной работы может быть научным, или научно-

популярным (доступный и занимательный в изложении).   Необходимо 

избегать наукообразности, но при этом сохранять строгость научного стиля, 

обогащая его элементами, присущими другим стилям изложения, добиваться 

выразительности речевых средств. Не следует «утяжелять» текст ссылками, 

излишней терминологией. 

В случае подготовки теоретического  раздела ВКР в качестве разделов 

отчета, необходимо включить следующее. Введение, которое является 

вступлением к ВКР (Приложение Б). В нем необходимо обосновать 

теоретическую и практическую актуальность темы ВКР и ее значимость в свете 

выявления проблем, реализации решений по вопросам совершенствования 

управления объектом исследования. С этой целью рассматриваются тенденции 

изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, формируется 

цель, определяются задачи ВКР, дается краткая характеристика объекта 

исследования, выделяется предмет исследования, приводятся методы, 

используемые для достижения планируемого результата ВКР. Примерный 
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объем введения – 1,5-2 страницы. Разделы основной части делятся на 

подразделы – желательно три. Для нумерации подразделов используются 

арабские цифры 1.1, 1.2, 1.3. Названия подразделов отражают основные 

теоретические аспекты темы ВКР и соответствуют задачам, сформулированным 

во введении (Приложение В). 

Раздел носит обзорно-теоретический характер, в котором дается обзор и 

анализ подобранной по теме исследований научной литературы. В нем 

излагается сущность основных понятий и категорий по исследуемой тематике, 

дается общая постановка проблемы, ее теоретические аспекты, методика и 

результаты изучения. Приводятся методы статистического, экономического 

анализов, которые автор в дальнейшем использует в практической части ВКР. 

В теоретическом разделе работы следует раскрыть сущность и 

содержание понятий в области исследуемой проблемы, отражая анализ мнений 

различных авторов. В данном разделе приветствуется выявление 

необходимости и цели объекта явления, процесса, исследуемого в ВКР. 

Необходимым является рассмотрение принципов, методов, процессов, 

технологий предмета исследования. В качестве подтверждения значимости 

исследуемой проблемы, необходимо  представить уровень ее изученности  не 

только на российском уровне, но и на международном. 

Обязательным требованием является наличие ссылок на литературные 

источники и фамилии авторов определений, понятий, категорий, 

классификаций, методик. 

Название раздела должно соответствовать названию ВКР, но не 

повторять его, акцент делается на теоретические аспекты работы. 

Объем раздела 20-25 страниц, объем каждого подраздела 7-8 страниц. Все 

подразделы должны иметь примерно равный объем. 

В конце раздела систематизируются выводы, отражающие раскрытие 

составных частей.  

Представленные авторами статьи или проработанные теоретические 

главы ВКР  в обязательном порядке отражаются в составе отчета о НИР.  
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В заключении обучающийся представляет основные выводы  по 

результатам практики и рекомендации по решению выявленных проблем 

(Приложение Г).  Объем заключения  составляет 5-7 % от общего объема отчета 

по НИР (практики). 

Список использованной литературы должен содержать сведения об 

источниках, использованных при написании отчета по научно-

исследовательской работе (не менее 25 источников). 

В приложении обучающийся прилагает образцы документов, собранных 

при прохождении научно-исследовательской работы, аналитические  

материалы и др.  

  При выполнении отчета по НИР (практике) обучающемуся 

рекомендуется воспользоваться периодической  литературой, в которой 

освещены современные тенденции таможенного дела и таможенной политики 

России и Евразийского экономического союза, официальными данными, 

освещенными в интернет -  ресурсах. Список рекомендуемой литературы, 

журналов и официальных сайтов прилагается. 

    По окончании срока научно-исследовательской работы (практики) 

отчет сдается на проверку руководителю практики от вуза.  

   В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные 

результаты проделанной им работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в выпускную квалификационную работу. Для 

доклада отводится 5-7 минут, после чего выставляется оценка с учетом 

качества отчета по научно-исследовательской работе (практике) и защиты. 
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5 Текущий контроль и защита отчета по научно-

исследовательской работе 

 

По окончании научно-исследовательской работе (практике)  

обучающийся  защищает отчет по практике. Дата и время  устанавливаются 

выпускающей кафедрой в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. Основанием для допуска обучающегося  к защите отчета по  практике 

является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленный отчет со 

всеми  документами. 

Во время защиты отчета по НИР (практике) (в форме свободного 

собеседования)  обучающийся должен уметь анализировать проблемы,  

принятые решения, данные таможенной и государственной статистики и 

отвечать на все вопросы по существу отчета.  

  Итоговая оценка по результатам прохождения научно-

исследовательской  практики включает: 

- оценку содержания отчета о прохождении НИР  (практики), которая 

дается преподавателем кафедры – руководителем практики; 

 - оценку качества собранного в период прохождения практики материала 

для написания  в дальнейшем  выпускной квалификационной работы; 

 - оценка результатов защиты отчета о прохождении НИР (практики) 

(дается руководителем практики от кафедры).  

   Отчеты, оформленные в соответствии с установленными требованиями, 

защищаются обучающимися после  окончания  практики.  

При определении требований к дифференцированному зачету по научно-

исследовательской работе (практике) предлагается руководствоваться 

критериями оценки, представленными в таблице 3. 
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Таблица 3 - Критерии оценки обучающегося при защите отчета по 

научно-исследовательской работе (практике) 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

- обучающийся  глубоко и всесторонне 

рассмотрел научную проблему (круг 

проблем), полностью раскрыл тему 

индивидуального задания; 

 - уверенно, логично, последовательно,  

грамотно  излагает представленный 

материал;  

- опирается  на знания основной и 

дополнительной литературы; 

 - умеет увязывать  усвоенные 

теоретические знания  с практической 

деятельностью;  

- умело обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им выводы и 

предложения. 

Хорошо 

- обучающийся  глубоко и всесторонне 

рассмотрел научную проблему (круг 

проблем), полностью раскрыл тему 

индивидуального задания, но 

допускает отдельные неточности; 

 - уверенно, логично, последовательно,  

грамотно  излагает представленный 

материал; 

- опирается  на знания основной и 

дополнительной литературы; 

 - умеет увязывать  усвоенные 

теоретические знания  с практической 

деятельностью;  

- умело обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им выводы и 

предложения, но допускает 

неточности в форме и стиле ответа. 
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Продолжение таблицы 3 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Удовлетворительно 

- тема индивидуального задания 

раскрыта недостаточно четко и полно, 

то есть обучающийся  освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной 

литературы; 

 -  допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 - испытывает затруднения в 

практическом применении 

теоретических знаний; 

 - затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений. 

Неудовлетворительно 

- обучающийся обнаруживает пробелы 

в знаниях основного  материала; 

- допускает  принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных 

программой  практики заданий; 

-   обучающийся  имеет существенные 

пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании излагаемого 

материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. 

 

 

6 Литература, рекомендуемая для подготовки к 

дифференцированному зачету по результатам научно-

исследовательской работы (практики)  

 

1 Панченко, В. И. Валютное регулирование  : учеб. пособие для вузов / В. 

И. Панченко. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 240 с. - Библиогр.: с. 221-223. - 

Прил.: с. 224-240. - ISBN 978-5-904406-11-0. 

2  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  : 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", 

специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / под ред. Л. Н. 
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Красавиной; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации, Центр 

фундам. исслед.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 

575 с. - Алф.-предм. указ.: с. 555-562. - Библиогр.: с. 563-565. - Прил.: с. 566-

570. - ISBN 978-5-279-02698-2. 

3 Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное 

информирование в электронной форме: учеб. пособие / Ю. В. Малышенко. - 

СПб. : Интермедия, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-4383-0024-3. 

4 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014) (ред. от с изм. 12.08.2017 г.): // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система. – Москва.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

[Электронный ресурс]: приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза// КонсультантПлюс: справочная правовая 

система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: 

КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6 О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7 Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 08.12.2003 № 164-

ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

8 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)  

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // 

КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


26 
 

математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

9 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС Российской 

Федерации 20.12.2001). 

10 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ  

11 Рожкова, Ю. В. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по специальности 036401.65 Таможенное дело / Ю. В. Рожкова; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 

2014. - . - ISBN 978-5-7410-1189-8 

12  Контроль таможенной стоимости [Электронный ресурс]: 

практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам 

высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело / [В. В. 

Боброва и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : 

ОГУ. - 2016. - ISBN 978-5-7410-1616-9. - 203 с. 

13 О мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран: 

протокол приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29.05. 2014 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО 

«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14 Соглашение о Правилах определения происхождения товаров из 

развивающихся и наименее развитых стран" (Заключено в г. Москве 

12.12.2008) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО 

«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/6927_20150311.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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15 О правилах определения страны происхождения товаров в 

содружестве независимых государств: соглашение  с изменениями на 30 

октября 2015 года // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. 

НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-

2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

16 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ/GATT): 

соглашение от 15.04.1994 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / 

разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 

1997-2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

17  Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и Положения о применении ограничений: решение Коллегии ЕЭК от 

16.08.2012 № 134// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. 

НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-

2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

18 О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций: решение Комиссии таможенного союза от 20.09.10 № 378 // 

КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. 

математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.  

19  О форме таможенной декларации на транспортное средство и 

Инструкции о порядке ее заполнения: решение Комиссии Таможенного союза 

от 14.10.10 № 422 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. 

НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-

2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

20  Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и 

порядка заполнения пассажирской таможенной декларации: решение Комиссии 

таможенного союза от 18.06.10 № 287 // КонсультантПлюс: справочная 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: 

КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

21 Об утверждении единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза 

[Электронный ресурс]: решение Евразийской экономической комиссии от 16 

июля 2012 г. №54// КонсультантПлюс : справочная правовая система / разраб. 

НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997 – 

2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

22 Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 30.08.2013 №754// КонсультантПлюс 

:справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и 

информатика». – М. :КонсультантПлюс, 1997–2018. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

23 О некоторых вопросах применения таможенных процедур 

[Электронный ресурс]: решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 

375// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. 

математика и информатика". - М. :КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

24 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

[Электронный ресурс]: федер. закон  от 31.07.1998 года  № 146-ФЗ // 

КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. 

математика и информатика". - М.: КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

25 Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций [Электронный ресурс]: решение Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 // КонсультантПлюс: справочная 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и информатика". - М.: 

КонсультантПлюс, 1997-2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Интернет-ресурсы 

 
1 Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт. - 

 Режим доступа :  http://www.eurasiancommission.org 

2  Консультант Плюс: справочная правовая система. - Режим доступа: 

http://www.www.consultant.ru. 

3 Всемирная таможенная организация: официальный сайт. - Режим  

доступа: http://www.coomd.org. 

4  Федеральная таможенная служба: официальный сайт. - Режим 

доступа: http://www.customs.ru.  

5 Министерство финансов России: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.minfm.ru  

6 Федеральное казначейство России: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.roskazna.ru  

7 Программное обеспечение участника ВЭД. – Режим доступа: 

http://www.alta.ru/ 

8 Справочная правовая система «ГАРАНТ». - Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 

9 Международный таможенный электронный журнал. - Режим 

доступа: http://www.worldcustomsjournal.org 

10 Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

– Режим доступа: http://www.vch.ru/ 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
file:///F:/РП%203+/Сайт%20Всемирной%20таможенной%20организации
http://www.coomd.org/
http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.minfm.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.www.worldcustomsjournal.org/
http://www.vch.ru/
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Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

 

1 Пакет программ  «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя 

программы: 

- «Альта-ГТД» (версия PRO); 

-«Заполнитель ТД»; 

- «Такса»; 

- «Таможенные документы». 

2 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, 

Воробьевы горы, МГУ, 2016. – Режим доступа в сети ОГУ для установки 

системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe 

3 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое 

издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 

2016. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: 

\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe 
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Приложение А 
(обязательное) 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

 

I Таможенные платежи и валютный контроль 

 

1 Особенности  применения таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах. 

2 Совершенствование таможенного контроля за исчислением и уплатой 

таможенных платежей. 

3 Совершенствование методов борьбы с уклонением от уплаты 

таможенных платежей.  

4 Направления развития применения электронных платежных систем в 

ходе совершения таможенных операций 

5 Совершенствование практики применения обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

6 Исследование влияния структуры товаропотоков на объем 

таможенных платежей. 

7 Таможенные платежи как основа развития экономического 

потенциала России. 

8 Совершенствование контроля таможенной стоимости. 

9 Направления развития системы таможенной оценки ввозимых товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС. 

10 Валютный контроль как составная часть экономической безопасности 

страны. 

11 Особенности взаимодействия таможенных органов и банковских 

структур при осуществлении валютного контроля. 

12 Анализ основных схем нарушений участниками ВЭД валютного и 

таможенного законодательства. 

13 Анализ специфики валютного контроля в торговом и неторговом 

обороте. 

14 Анализ распределения полномочий между различными ведомствами 

исполнительной власти Российской Федерации при осуществлении валютного 

контроля. 

15 Факторный анализ фискальной деятельности таможен. 

16 Таможенные платежи как фактор развития внешней торговли. 

17 Система таможенного администрирования в Евразийском 

экономическом  союзе 

18 Таможенная процедура: виды, правовая и экономическая 

характеристика. 

 

II Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
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19 Единый таможенный тариф как инструмент внешнеторговой 

политики  Евразийского экономического союза. 

20 Проблемы учета внешней и взаимной торговли стран-участниц 

Евразийского экономического союза  

21 Развитие внешней торговли России  в условиях Единого 

экономического пространства. 

22 Роль таможенно-тарифных мер в обеспечении экономической 

безопасности России. 

23 Роль  нетарифных ограничений при экспорте товаров в обеспечении 

экономической безопасности страны. 

24 Роль системы экспортного контроля в обеспечении экономической 

безопасности страны. 

25 Контроль таможенными органами обоснованности контрактных 

цен. 

26 Анализ влияния конъюнктуры мировых товарных рынков на цены 

внешнеторговых контрактов (на примере группы товаров). 

27 Особенности международного ценообразования и возможности их 

применения в таможенной практике. 

28 Совершенствование внешнеторговой деятельности предприятия на 

основе анализа показателей ее эффективности (на примере конкретной 

компании). 

29  Влияние таможенно-тарифной политики государства на 

внешнеторговые цены (на примере рынка конкретного товара). 

30 Влияние налоговой политики государства на внешнеторговые цены 

(на примере рынка конкретного товара). 

31 Меры тарифного и нетарифного регулирования как фактор 

привлечения иностранных инвестиций в экономику России (на примере 

отрасли). 

32 Тарифные и нетарифные методы обеспечения  продовольственной 

безопасности в условиях интеграции. 

33 Таможенная процедура как инструмент регулирования 

внешнеторговой деятельности (на примере конкретных процедур). 

34 Особенности применения различных таможенных процедур (на 

конкретных примерах). 

35 Роль таможенной политики в стимулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

36 Таможенный тариф как фактор развития внешнеэкономической 

деятельности. 

III Организация таможенного декларирования и  таможенного 

контроля товаров и транспортных средств  

  

37 Разновидность таможенных правонарушений и пути их 

предупреждения. 

38 Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 
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39 Особенности таможенного регулирования перемещения товаров для 

личного пользования. 

40 Совершенствование технологий таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

41  Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых  

воздушным (железнодорожным, автомобильным) транспортом. 

42 Таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных 

почтовых отправлениях. 

43 Особенности таможенного декларирования  и таможенного контроля 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. 

44 Направления развития таможенного декларирования и таможенного 

контроля товаров в Евразийском экономическом союзе. 

45 Совершенствование способов таможенного декларирования товаров. 

46 Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств 

в особых экономических зонах. 

47 Особенности организации  таможенного контроля перемещения 

делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу стран 

Таможенного союза. 

48 Проблемы таможенного контроля после выпуска товаров и методы 

их разрешения в Евразийском экономическом союзе. 

49 Направления совершенствования таможенного декларирования и 

таможенного контроля с использованием института таможенных 

представителей  (уполномоченного экономического оператора). 

50 Деятельность таможенных органов по контролю перемещаемых 

через таможенную границу  Евразийского экономического союза видов дикой 

фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. 

51 Оценка качества и сертификации товаров, ввозимых на таможенную 

территорию (на примере групп продовольственных или  непродовольственных 

товаров). 

52 Совершенствование таможенной экспертизы непродовольственных 

(продовольственных) товаров. 

53 Роль товароведческой экспертизы при таможенном декларировании 

и  таможенном контроле. 

54 Таможенный контроль правильности классификации товаров по 

ТНВЭД  ЕАЭС 

 

 

IV Управление  таможенным делом и интеграция в области 

таможенного дела  

 

 

55 Механизм взаимодействия таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

56 Приграничное сотрудничество: проблемы и пути  их разрешения. 
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57 Взаимодействие пограничных и таможенных органов в ходе 

осуществления контроля на государственной границе. 

58 Организация деятельности участников таможенного дела 

(таможенного перевозчика, таможенного представителя и др.) и направления 

ее совершенствования. 

59 Основные направления борьбы с коррупцией в таможенных органах 

на основе анализа международного опыта. 

60 Формирование таможенно-логистической системы организации 

перевозок грузов.  

61 Совершенствование методов управления персоналом в таможенных 

органах. 

62 Применение системы управления рисками в таможенном деле: 

российский и зарубежный опыт. 

63 Совершенствование таможенного администрирования интернет-

торговли. 

64 Международная интеграция в области таможенного дела: проблемы 

и методы их устранения. 

65 Интеграционные процессы таможенной территории: экономическая 

и правовая основа их развития. 

66 Влияние интеграционных процессов на формирование 

экономического потенциала таможенной территории Евразийского 

экономического союза 
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Приложение Б 
(справочное) 

Пример написания введения 

 

Введение 
 

 

Современные экономические, политические реалии диктуют новые 

условия для развития общества. В настоящее время российская экономика 

достигла достаточно высокой степени открытости, границы государств стали 

все более прозрачными, и даже размытыми, становится трудным полностью 

оградить себя от влияния других государств и новых тенденций в различных 

сферах. Всё больше предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей вовлекается во внешнеэкономическую деятельность. 

Данные изменения связаны с происходящими процессами глобализации и в 

частности интеграции. Интеграция, оказывая как положительное влияние, 

проявляющееся в  укреплении торговли, снижении издержек, экономии 

времени, имеет и негативный эффект, заключающийся в  увеличении 

преступлений и правонарушений при перемещении товаров и транспортных 

средств через границы государств. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что эффективность 

правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации 

приобретает все большую значимость для обеспечения экономической и других 

видов безопасности нашего государства. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – определение роли 

таможенных органов  в системе противодействия совершению 

административных правонарушений в сфере таможенного дела.  

Исходя из указанной цели работы, основными задачами для её 

достижения являются: 

1) рассмотреть понятие, задачи и особенности производства по делам о 

нарушении таможенных правил; 

2) определить направления совершенствования правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 

Предметом исследования работы выступают отношения, возникающие 

между таможенными органами и лицами, перемещающими товары через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Объектом исследования является производство по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела как 

составная часть правоохранительной деятельности таможенных органов. 

При написании работы нормативно-правовой основой послужили 

правовые акты как наднационального уровня:  международные соглашения, 

законодательные акты Евразийского экономического Союза, так и 

национального: законодательные акты Российской Федерации, нормативно-
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правовые акты Правительства Российской Федерации, аналитические 

материалы и нормативно-правовые акты Федеральной таможенной службы. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

российских и зарубежных ученых, специалистов в области административного 

и таможенного права. Для проведения исследования использовались 

авторефераты диссертаций, монографии, учебные пособия, периодические 

издания по теме исследования.  

При написании работы использовались информационные ресурсы 

Интернета. Приведены данные с сайта Федеральной таможенной службы РФ, 

Приволжского таможенного управления и других источников, помогающих 

лучше раскрыть исследуемую тему.  

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 
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Приложение В 
(справочное) 

Пример оформления теоретической части индивидуального 

задания 

 

 

1 Теоретические основы административных 

правонарушений в области таможенного дела 
 

1.1 Производство по делам о нарушении таможенных правил как 

составная часть правоохранительной деятельности таможенных органов  

 

 

На протяжении многих лет одними из приоритетных функций 

деятельности таможенных органов остаются фискальная и правоохранительная, 

что подтверждается в Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года. Современные экономические, политические реалии 

диктуют новые условия для развития общества. В настоящее время российская 

экономика достигла достаточно высокой степени открытости, границы 

государств стали все более прозрачными, и даже размытыми, становится 

трудным полностью оградить себя от влияния других государств и новых 

тенденций в различных сферах. Часть таких изменений объясняется 

происходящими в мире процессами глобализации и в частности интеграции. 

Интеграция позволяет странам укрепить торговые и хозяйственные связи, 

создать необходимые условия для ведения бизнеса, когда отменяются 

таможенный, фитосанитарный, ветеринарный контроль (за исключением 

пограничного) на границе между интегрированными государствами, 

появляются новые возможности для введения единых сертификатов качества и 

происхождения товаров. Все это приводит к наращиванию выпуска товаров и 

услуг, экономии времени, снижению издержек и в итоге – к облегчению 

мировой торговли.  

Но с другой стороны интеграция требует все более пристального 

внимания государств по защите своих национальных интересов и  

экономической безопасности. Сложившаяся ситуация способствует 

совершению преступлений и правонарушений при перемещении товаров и 

транспортных средств через границы государств. Особенно это важно при 

перемещении оружия, наркотических средств и их прекурсоров, 

взрывоопасных веществ, валюты и иных подобных товаров.  

Одной из успешных, перспективных интеграций с участием России 

является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), являющийся 

международной организацией региональной экономической интеграции, 

пришедший на смену Таможенному союзу, функционировавшему с 2010 года. 

Такой переход на более высокий уровень интеграции, облегчение торговли со 
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странами партнерами по ЕАЭС и расширение внешнеэкономических связей 

способствовали увеличению числа участников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД). Увеличение числа экспортно-импортных операций, 

международных перевозок создаёт опасность для экономической и других 

видов безопасности России. Недобросовестные импортеры и экспортеры,  

беспрестанно нарушают таможенное законодательство ЕАЭС и 

законодательство  государств о таможенном деле путем незаконного 

перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

несоблюдения запретов и ограничений, недекларирования товаров или 

пользования незаконно перемещенными товарами. Не только компании 

нарушают установленные правила, но и граждане, заказывая товары в онлайн-

магазинах для личных целей. Развитие Интернет-торговли и доставки товаров 

различными способами в международных почтовых отправлениях  также 

способствовали увеличению числа правонарушений. Заказы запрещенных 

веществ, поставки лекарств или ампул по различным ложным сертификатам 

или просто замаскированные товары среди других вложений посылки создают 

реальную угрозу для безопасности населения и страны в целом. 

Борьба с таможенными правонарушениями во все времена 

рассматривалась важнейшим направлением в правоохранительной  работе 

таможенников. Теме производства по делам о нарушении таможенных правил 

посвящен ряд исследований О. В. Гречкиной, С. И. Истомина, Е. Л.  Власовой. 

С точки зрения С. И. Истомина, «производство по делам о нарушении 

таможенных правил представляет собой процессуальный порядок деятельности 

таможенных органов и их должностных лиц по заведению дел о нарушении 

таможенных правил, исследование обстоятельств, связанных совершением 

правонарушения, рассмотрению таких дел, разрешению жалоб на состоявшиеся 

постановления по делам о нарушении таможенных правил и исполнению 

постановлений о наложении взысканий за совершение правонарушений» [47]. 

О. В. Гречкина поддерживает изложенную точку зрения, но делает вывод, 

что «производство по делам о нарушении таможенных правил является 

разновидностью производства по делам об административных 

правонарушениях, регламентируется административно-процессуальными 

нормами и нормами таможенного законодательства и представляет собой 

деятельность таможенных органов, направленную на разрешение дел о 

нарушении таможенных правил и применении административно-

принудительных мер» [47].  

На наш взгляд оба мнения верные, но определение Истомина больше 

подчеркивает процедурный порядок производства по делам о нарушении 

таможенных правил, а определение Гречкиной характеризует данный процесс 

наиболее полно, подчеркивая специфику деятельности таможенных органов – 

регламентация ее нормами как таможенного законодательства ЕАЭС, так и 

нормами законодательства государства-члена ЕАЭС о таможенном деле.  

Важно отметить, что в рамках целой страны – на макроуровне – 

основными задачами производства являются обеспечение правопорядка, 

соблюдение законодательства в области таможенного дела и других сферах, а 
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также борьба с правонарушениями и их предотвращение. Задачами на 

микроуровне, но ни в какой мене не менее важными, в соответствии со ст. 24.1 

КоАП РФ, являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 

выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 

законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также 

выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений [12].  

Порядок производства по административным правонарушениям в 

области таможенного дела регламентируется гл. 24-32 (разделы IV-V) КоАП 

РФ. При этом производство ведется только строго установленными, специально 

уполномоченными субъектами, наделенными соответствующими 

полномочиями на совершение процессуальных действий на протяжении всего 

процесса или его определенной стадии. По административным 

правонарушениям в области таможенного дела это судьи и должностные лица 

таможенных органов, о чем напрямую говорится в ст. 23.1, 23.8, 28.3, 31.3 

КоАП РФ, а также в ряде ведомственных правовых актов. Так, в соответствии с 

ч.4 ст. 28.3 КоАП РФ приказом ФТС России от 02.12.2014 г. № 2344 утвержден 

перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и в целом вести производство [22]. В 

соответствии с требованиями данного приказа сотрудники таможенных 

органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не вправе 

возбуждать дела об административных правонарушениях и вести производство 

по ним. Разделение функций между субъектами производства и официальный 

характер их деятельности реализуются путем составления различных 

процессуальных актов, документов, отражающих полученные результаты на 

каждом этапе, стадии производства [47]. 

В действующем административном законодательстве закреплено 

несколько процессуальных форм производства по делам о нарушении 

таможенных правил: 

1) общая процессуальная форма производства - возбуждение дела об 

административном правонарушении производится путем применения той или 

иной меры обеспечения производства по делу либо составления протокола об 

административном правонарушении немедленно после выявления признаков 

правонарушения (или в срок не более 48 часов), после чего следует 

рассмотрение дела (общий срок давности - два месяца) (ст. 28.2, 28.5 КоАП 

РФ); 

2) упрощенная процессуальная форма производства - все стадии 

производства объединяются в одну, а назначение административного наказания 

производится без составления протокола путем вынесения постановления о 

назначении административного наказания (ст. 28.6 КоАП РФ); 

3) особая процессуальная форма производства, включающая: 

возбуждение дела, административное расследование, составление протокола и 

рассмотрение (специальный срок - до шести месяцев, ст. 28.7 КоАП РФ). 

Согласно КоАП РФ производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела насчитывает четыре стадии: 
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1) возбуждение дела об административном правонарушении (гл. 28); 

2) рассмотрение дела об административном правонарушении (гл. 29); 

3) пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях (гл. 30); 

4) исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях (гл. 31-32). 

Каждая стадия имеет свою специфику и особенности. Например, на 

стадии возбуждения дела определяются событие, состав, поводы к 

возбуждению дела, момент, когда дело считается возбужденным, порядок и 

сроки составления необходимых процессуальных документов, его 

квалификация, форма производства. 

На стадии рассмотрения дела принимается решение о наказании 

физического или юридического лица или о прекращении дела, а также 

производятся другие процессуальные действия. Пересмотр постановлений и 

решений, исполнение постановлений также являются основными стадиями 

производства по делам об административных правонарушениях. Но пересмотр 

постановлений и решений в некоторых случаях может выступать как 

факультативная стадия. В целях реализации стадии исполнения постановлений 

о назначенных административных наказаниях применяются нормы 

материального, а не процессуального права, которые определяют особенности 

и специфику назначения отдельных видов наказаний [47]. 

Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела имеет определенные особенности, перечисленные 

ниже.  

1) Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела является разновидностью административно-

юрисдикционной деятельности таможенных органов и в настоящее время в 

основном регулируется КоАП РФ, ТК ЕАЭС, федеральными законами, 

нормативными актами ФТС России. 

2) Основными административными наказаниями по административным 

правонарушениям в области таможенного дела являются административный 

штраф и конфискация орудий или предметов правонарушения (помимо этого 

еще назначаются предупреждение, административный штраф с конфискацией, 

обязательные работы, арест). При этом штраф может налагаться 

непосредственно таможенными органами. Решение о конфискации 

принимается только судами. 

3) Предметами административных правонарушений чаще всего 

являются табак, автотранспортные средства, текстильные материалы и изделия, 

продукция растительного происхождения, алкогольная продукция. 

4) Схемы совершения правонарушений изменились. Переход от «черных 

схем» к интеллектуальной контрабанде [48]. 

5) Возбуждение и производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела проводятся широким кругом 

уполномоченных должностных лиц таможенных органов, определенных 

приказом ФТС. 
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6) Эффективность и результативность производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела в 

значительной степени зависят от применения мер обеспечения производства 

(доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей, 

досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр 

принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там 

вещей и документов; изъятие вещей и документов; задержание транспортного 

средства; арест товаров, транспортных средств и иных вещей). 

7) Постановление по делу о нарушении таможенного законодательства 

ЕАЭС или законодательства РФ о таможенном деле может быть вынесено в 

течение двух лет со дня совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 

8) При производстве по делам должностными лицами таможенных 

органов активно используются результаты проведения различных форм 

таможенного контроля. 

9) В соответствии с ч. 2 ст. 1.4 «Принцип равенства перед законом» 

КоАП РФ особые условия привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 

(депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), служебная деятельность которых 

зачастую связана с международными визитами, заграничными служебными 

командировками, устанавливаются Конституцией РФ и федеральными законам, 

на них распространяется полный или частичный административно-деликтный 

иммунитет. 

10) Индивидуальные предприниматели при совершении 

административного правонарушения в области таможенного дела 

привлекаются к административной ответственности как юридические лица [12]. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что таможенные органы России 

осуществляют ряд функций, направленных на обеспечение экономической 

безопасности государства. И одной из таких важнейших функций является 

правоохранительная деятельность, составной частью которой выступает борьба 

с административными правонарушениями в области таможенного дела.  

Производство по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела имеет свою специфику и рассматривается как вид 

правоохранительной деятельности по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных дел и применению мер административной ответственности к 

виновным физическим и юридическим лицам за нарушения таможенного 

законодательства. 

 

 

1.2 Таможенные правонарушения в условиях функционирования 

ЕАЭС: понятие, виды, ответственность 

 

Понятие административного правонарушения для всех государств-

участников ЕАЭС содержится в пп.2 п.1 ст.2 ТК ЕАЭС. В понятии не 

указывается конкретно административное правонарушение  в области 

таможенного дела или таможенное правонарушение, но из формулировки 
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«правонарушения, по которым таможенные органы ведут административный 

процесс» становится очевидным, что законодатель понимает таможенные 

правонарушения. 

В нормативно-правовых актах Российской Федерации нет четко 

закрепленного понятия административного правонарушения в области 

таможенного дела или его синонима «нарушение таможенных правил» (НТП), 

встречаемого в главе 16 КоАП РФ. Для толкования КоАП РФ и теоретических 

исследований  данной темы используют определение, вытекающее из анализа 

ст. 2.1 (административное правонарушение) и главы 16 КоАП РФ. Так, 

административным правонарушением в области таможенного дела (НТП) 

признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, посягающее на установленный таможенным 

законодательством ЕАЭС, международными договорами, решениями 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), законодательством государства о 

таможенном деле и другими актами законодательства Российской Федерации, 

контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы России, 

порядок перемещения (включая применение таможенных процедур), 

таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, на порядок соблюдения 

запретов и ограничений, обложения таможенными платежами и их уплаты, за 

которое КоАП РФ предусмотрена ответственность. Глава 16 КоАП РФ 

посвящена нарушению таможенных правил и содержит 24 статьи и 42 состава 

административных правонарушений в сфере таможенного дела. 

На рисунке  приведена распространенная классификацией нарушений 

таможенных правил в зависимости от объекта посягательства. 

Ключевым моментом в правовом регулировании таможенных отношений 

в условиях функционирования ЕАЭС является двухуровневая система, что 

закреплено ч. 5 статьи 1 ТК ЕАЭС. Наднациональный уровень образует 

таможенное законодательство ЕАЭС и имеющее приоритет над национальным 

(вторым уровнем), образованным законодательством о таможенном деле 

государств – членов ЕАЭС.  Несмотря на интеграционные процессы, 

правоохранительную систему они не охватили [38]. В ТК ЕАЭС содержатся 

только принципиально базовые положение, касающиеся правоохранительной 

дельности таможенных органов, в частности, закреплены полномочия по 

ведению административного процесса, но виды административных 

правонарушений в области таможенного дела, порядок, принципы привлечения 

лиц к административной ответственности определяются законодательством 

страны-участницы ЕАЭС самостоятельно с учетом норм международных 

договоров. Это объясняется унификацией на данном этапе только таможенного 

законодательства, в то время как гражданское, банковское, валютное, налоговое 

законодательство остаются национальными. И таким образом, получается, что 

лицо, совершившее таможенное правонарушение, будет привлечено к 

ответственности в соответствии с тем законодательством, на территории 

которого выявлен факт нарушения таможенных правил. Однако использование 

собственного законодательства неунифицированного с партнерами по ЕАЭС  
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не может долго продолжаться, когда интеграция углубляется. Это приводит к 

невозможности единообразно решать правовые вопросы, регламентировать 

административные правонарушения, искажается статистика таможенных 

правонарушений.  

 

 
 

Рисунок   – Классификация НТП по объекту посягательства 

 
Примечание – Составлено автором 

 

Национальное законодательство государств-участников ЕАЭС по 

различному подходит к вопросу привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в области таможенного дела. Каждое 

государство на данный момент самостоятельно определяет круг субъектов 

ответственности, за одни и те же таможенные правонарушения в государствах 

предусмотрены различное наказание, либо суммы штрафов несоизмеримы, а 

составы правонарушений также не отличаются единообразием. В таблице  

приведен анализ законодательства государств-членов ЕАЭС, касающегося 

привлечения к административной ответственности за таможенные 

правонарушения [31].  

Существуют различные мнения о том, где должны размещаться нормы 

права, касающиеся нарушений таможенных правил, в каких нормативно-

правовых актах. Например, в  России и Казахстане правовые нормы содержатся 

исключительно в соответствующих Кодексах об административных 

правонарушениях. В Белоруссии материальные и процессуальные нормы 

закреплены в Кодексе об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительном кодексе об административных 



44 
 

правонарушениях. В Киргизии данные нормы сгруппированы в Кодекс об 

административной ответственности, а в Армении законодательство, 

регламентирующее ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела, находится в стадии приведения с международными нормами, и составы 

таможенных нарушений берутся из действующего раздела недействующего 

Таможенного кодекса Республики Армения.  

К тому же существуют различия и в мерах административной 

ответственности. Так только КоАП РФ закрепляет понятие «административное 

наказание», в то время как законодательство об административных 

правонарушениях остальных четырех государств использует термин 

«административное взыскание». 

 

Таблица  – Сравнительный анализ законодательства государств-членов 

ЕАЭС, касающегося привлечения к административной ответственности за 

таможенные правонарушения*  

Признак 
Российская 

Федерация 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Беларусь 

Кыргызская 

Республика 

Республика 

Армения 

Право-

вая 

основа 

Гл. 16 

Кодекса об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях 

Российской 

Федерации от 

30.12.2001 № 

195-ФЗ 

Гл. 29 Кодекса 

Республики 

Казахстан об 

административных 

правонарушениях от 

5 июля 2014 года № 

235-V 

Гл. 14 Кодекса 

Республики 

Беларусь об 

администра-

тивных 

правонаруше-

ниях от 21 

апреля 2003 г. 

№ 194-З 

Гл. 35 Кодекса 

Кыргызской 

Республики об 

администра-

тивной 

ответственнос-ти 

от 4 августа 1998 

года № 114 

Гл. 37 

Таможен-

ного кодекса 

Республики 

Армения от 6 

июля 2000 

года 

Коли-

чество 

статей 

24 (16.1-

16.24) 
38 (521-558) 16 (14.1-14.16) 46 (498-505) 17 (190-204) 

Субъек-

ты 

ответ-

ствен-

ности 

физ. лица; 

юр. лица; 

должностны

е лица 

физ. лица; юр. 

лица; 

должностные лица; 

субъекты малого 

предпринимательст

ва или 

некоммерческие 

организации; 

субъекты среднего 

предпринимательст

ва; 

субъекты крупного 

предпринимательст

ва 

индивидуаль-

ный 

предпринима-

тель; 

физические 

лица; 

юридические 

лица 

 

физические 

лица; 

юридические 

лица; 

должностные 

лица 

физическое 

лицо 
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Продолжение таблицы 1 

П

ризнак 

Росс

ийская 

Федерация 

Республика 

Казахстан 

Респуб

лика Беларусь 

Кыргы

зская 

Республика 

Респу

блика 

Арме

ния 

В

иды 

наказан

ий 

пред

упреж-

дение; 

штр

аф; 

кон

фиска-ция 

орудия 

соверше-

ния или 

предмета 

админи-

стративно-

го 

правонару-

шения 

предупрежден

ие; 

штраф; 

конфискация 

предмета, 

явившегося орудием 

либо предметом 

совершения 

административного 

правонарушения, а 

также имущества, 

полученного 

вследствие 

совершения АП; 

исключение из 

соответствующего 

реестра лиц 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

 

предуп

реждение; 

штраф; 

конфискация 

предуп

режде-ние; 

штраф; 

взыска

ние 

стоимости 

товаров и т/с, 

являющимися 

непосред-

ственными 

объектами 

таможенных 

правонару-

шений, 

товаров и т/с 

со специально 

изготовлен-

ными 

тайниками, 

использован-

ными для 

перемещения 

через 

таможенную 

границу 

ЕАЭС с 

сокрытием 

предметов, 

являющимися 

непосред-

ственными 

объектами 

таможенных и 

(или) 

налоговых 

правонару-

шений; 

конфис

кация 

предметов, 

явившихся 

орудиями 

совершения 

или непосред-

ственными 

объектами 

АП  

штра

ф 
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Продолжение таблицы 1 

Признак 
Российская 

Федерация 

Республика 

Казахстан 

Республика 

Беларусь 

Кыргызская 

Республика 

 

Республика 

Армения 

 

Размер 

штра-

фов 

рубли; 

стоимость 

товаров, 

явившихся 

предметам

и АП; 

недеклари-

рованная 

сумма 

наличных 

денежных 

средств; 

стоимость 

денежных 

инструмен-

тов; сумма 

подлежа-

щих уплате 

таможен-

ных 

пошлин, 

налогов 

месячный 

расчетный 

показатель (МРП 

с 1 января 2018 

года - 2 405 тенге) 

базовая 

величина=24,5 

бел. рубля [55] 

расчетный 

показатель = 

100 сомов; 

процент от 

суммы 

таможенных 

платежей, не 

уплаченных 

в связи с 

предоставле-

нием 

таможенных 

льгот; 

процент от 

суммы 

требуемых, 

полученных 

или 

невозвра-

щенных 

таможенных 

платежей, 

выплат и 

иных 

возмещений; 

процент от 

суммы 

неуплачен-

ных 

таможенных 

платежей; 

сумма 

неуплачен-

ных 

платежей 

драммы; 

в 

размере 

таможенной 

стоимости 

товара; 

в размере 50 

процентов от 

таможенной 

стоимости 

товаров 

*Составлено автором  

 

Далее перейдем к рассмотрению методов предупреждения 

административных правонарушений в области таможенного дела, 

используемыми таможенными органами.  
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1.3 Общая характеристика методов предупреждения 

административных правонарушений, отнесённых  к компетенции 

таможенных органов 

 

 

Усиление интеграционных процессов приводит к тому, что в сферу 

международных экономических отношений вовлечёнными оказываются 

предприятия промышленности и сельского хозяйства, транспортная система, 

телекоммуникации, банковские структуры, операторы страхового бизнеса, а 

также другие важные отрасли народного хозяйства России с соответствующей 

инфраструктурой и институтами. Бюджет нашей страны в целом, а также 

инвестиционно-финансовая поддержка предприятий в значительной мере 

формируются за счет сборов, таможенных пошлин, налогов от экспортно-

импортных операций и других мер, администрируемых таможенными 

органами. Отмеченные выше обстоятельства позволяют утверждать, что в 

теоретическом плане и на практике при реализации экспортно-импортных 

операций одними из дискуссионных и требующих проработки являются 

вопросы, связанные с противодействием преступлениям и правонарушениям в 

таможенной сфере. На важность данных вопросов указывает и мировой опыт: 

обеспечение внешнеэкономической безопасности и эффективное 

противодействие преступлениям при реализации экспортно-импортных 

операций – это гарантия независимости страны, условие стабильности и 

результативной жизнедеятельности [6]. Так, лучше любое правонарушение 

пресечь, чем бороться с его последствиями.  

Для предупреждения таможенных правонарушений используют 

следующие методы (средства): 

1) нормотворческая работа; 

2) таможенный контроль (профилактическая таможенная проверка); 

3) работа мобильных групп ФТС России; 

4) оперативно-розыскная деятельность; 

5) сотрудничество таможенных органов государств; 

6) интеграция информационных систем таможенных и налоговых 

органов; 

7) информационная осведомлённость; 

8) и другие (назначение наказания).  

По мнению Ю.В. Костяковой комплексный механизм таможенного 

контроля базируется на трёх основных платформах: таможенном контроле при 

выпуске товаров, системе управления рисками (СУР) и таможенном контроле 

после выпуска товаров. Эффективная деятельность таможенных органов 

реализуется при отлаженном взаимодействии в рамках комплексного 

таможенного контроля. Проводимый на различных этапах таможенный 

контроль (контроль при таможенном декларировании: предварительный и 

текущий и контроль после выпуска товаров) позволяет выявлять нарушения 

таможенного законодательства. Данная очередность действий: этап 

таможенного декларирования - СУР - выездная или камеральная таможенная 
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проверка является действенной как средство выявления правонарушений. 

Однако  с учетом взаимосвязанных причинно-следственных факторов можно 

запускать обратную связь. Так, указанная «закольцованность» способствует 

выработке мер по пресечению и предотвращению нарушений, а, следовательно, 

результаты таможенного контроля после выпуска товаров могут являться как 

итогом, так и отправной точкой данного механизма [36].  

Актуальными задачами для таможенных органов на сегодняшний день 

являются не только противодействие угрозам национальной безопасности и 

пополнение доходной части федерального бюджета, но и содействие 

внешнеэкономической деятельности в условиях сырьевой специализации на 

мировом рынке, применения экономических санкций, снижения количества 

участников ВЭД, в том числе за счет повышения инвестиционной 

привлекательности России. При этом решение вышеперечисленных задач 

возможно путем создания открытой и добропорядочной конкуренции и 

формирования наиболее благоприятных условий ведения бизнеса для ее 

законопослушных участников. Как следствие, в таможенной сфере применяется 

субъектно-ориентированная модель СУР, т. е. взаимоотношения государства с 

участниками ВЭД выстраиваются с учетом потенциальной «рисковости» 

каждого из них. 

При этом одним из наиболее важных практических вопросов при 

организации профилактических таможенных проверок является выбор объекта 

контроля. Как было указано ранее, они могут назначаться в отношении 

участников ВЭД, характеризующихся низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства по результатам категорирования. Однако ФТС 

России выделены и иные дополнительные критерии отнесения отдельных 

категорий участников ВЭД, таможенный контроль которых после выпуска 

товаров также можно отнести к «профилактике» (таблица). 

 

Таблица  - Перечень объектов, в отношении которых таможенный 

контроль может носить профилактический характер* 
Направления контроля 

профилактических проверок 
Объекты контроля 

Контроль лиц, 

перемещающих товары, в 

отношении которых отдельные 

меры по минимизации рисков, 

содержащиеся в профилях 

рисков, применяются после их 

выпуска 

 Участники ВЭД, характеризующиеся низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства по результатам 

категорирования;  

 автопроизводители;  

 производственники; импортеры мясной продукции;  

 импортеры рыбной продукции; 

 экспортеры 

Проверка лиц, 

включенных в реестры 
 Таможенный представитель; 

 таможенный перевозчик; 

 владелец склада временного хранения; 

 владелец магазина беспошлинной торговли; 

 уполномоченный экономический оператор; 

 владелец таможенного склада 
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Продолжение таблицы  
Проверка соблюдения 

порядка пользования либо 

распоряжения условно 

выпущенными товарами (по 

которым предоставлены льготы 

и преференции по уплате 

таможенных пошлин, налогов) 

 При ввозе гуманитарной помощи; 

 при ввозе технической помощи; 

 при ввозе товаров в рамках межправительственных 

соглашений; 

 при ввозе товаров для ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 при ввозе важнейшей и жизненно необходимой 

медицинской техники; 

 при ввозе материалов образовательного, научного и 

культурного характера; 

 при ввозе товаров в качестве вклада в уставный 

капитал предприятий с иностранными инвестициями; 

 при контроле товаров, перемещаемых в рамках 

соглашений о разделе продукции; 

 при контроле использования свободных 

экономических зон; 

 при контроле товаров, по которым ограничения по 

пользованию и распоряжению связаны с декларированием 

компонентов товара, ввозимого отдельными товарными 

партиями в течение установленного периода времени в не 

собранном или разобранном виде; 

 при контроле товаров, по которым ограничения по 

пользованию и распоряжению связаны с представлением 

документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений, после выпуска 

Контроль достоверности 

заявления кода ТН ВЭД ЕАЭС 

для отдельных категорий товаров 

 Товары, ввозимые для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и 

агрегатов 

*Составлено автором по материалам статьи Костяковой 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Таким образом, перечисленные выше пути противодействия таможенным 

правонарушениям могут благоприятным образом сказаться на работе всей 

системы в целом. В целях содействия торговле, упрощению и ускорению 

совершения таможенных операций при таможенном декларировании и выпуске 

товаров нужно активней проводить работу по смещению акцентов таможенного 

контроля на этап после выпуска товаров. Необходимо совершенствовать 

подходы к организации контроля у участников ВТД с низким уровнем риска 

нарушения законодательства, автоматизировать процессы планирования 

проверочных оперативных мероприятий, а также интегрировать 

информационные системы таможенных и налоговых органов для целей 

создания системы оперативного отслеживания движения товаров от момента 

ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента их передачи потребителю. 

Обеспечение безопасности страны при выполнении экспортно-импортных 

операций не является прерогативой какого-либо одного ведомства или службы. 

Она должна поддерживаться всей системой государственных органов, всеми 

звеньями и структурами экономики. 
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Приложение Г 
(справочное) 

Пример оформления заключения 

 

Заключение 
 

 

В современных условиях, когда функционирует Евразийский 

экономический союз, роль Федеральной таможенной службы как органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, 

постоянно возрастает. Таможенные органы РФ осуществляют ряд функций, в 

том числе по обеспечению экономической безопасности государства 

посредством проведения таможенного контроля. В связи с этим одним из 

важнейших направлений продолжает оставаться правоохранительная 

деятельность. Правоохранительные подразделения таможенных органов 

ежедневно обеспечивают безопасность и защиту экономических интересов РФ. 

Составной частью правоохранительной деятельности таможенных органов РФ 

является борьба с административными правонарушениями в области 

таможенного дела. 

Целью административного производства является правоохрана, 

обеспечение правопорядка, соблюдение законодательства, действующего в 

различных сферах общественных отношений, в частности, в области 

таможенного дела, борьба с правонарушениями и их предотвращение. 

В современной России проблема административных правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела еще более усугубилась. Это связано с 

переходом нашей страны на более высокую ступень развития и активным 

расширением внешнеэкономической деятельности, что способствует 

увеличению числа участников ВЭД, а следовательно, и более активному 

экспорту и импорту.  

Статистические показатели правоохранительной деятельности 

таможенных органов Российской Федерации данный факт подтверждают. Так, 

согласно официальным данным ФТС России, количество дел об 

административных правонарушениях в области таможенного дела остается 

значительными имеет тенденцию к росту.  Если ранее большее число дел об АП 

было возбуждено в отношении физических лиц, то в 2017 году основными 

субъектами производства являются юридические лица, размеры штрафов для 

которых выше, а, следовательно,  уклонение от уплаты этих штрафов повлияет 

на наполняемость федерального бюджета в большей мере.   Наибольшая 

нагрузка по исполнению постановлений по делам об АП приходится на Северо-

Западное, Центральное, Сибирское таможенные управления, а из таможен: на 

Домодедовскую, Шереметьевскую и Московскую областную – в местах, где 

сосредоточен основной грузо- и пассажирооборот.  

Значительная роль в выявлении, пресечении и предупреждении 

нарушений таможенных правил отводится таможням Приволжского 
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таможенного управления. Наибольший удельный вес по возбужденным делам 

об АП занимают Татарстанская и Нижегородская таможни, что оправдано 

спецификой их деятельности. Но вклад Оренбургской таможни также не может 

быть принижен. В Оренбургской таможне за рассматриваемый период 

происходит снижение количества возбуждаемых дел об АП по ряду различных 

причин, связанных как с изменением логистики доставки МПО, снижением 

количества международных авиарейсов, так и с  плановой работой 

таможенного органа по устранению причин административных 

правонарушений в области таможенного дела.  Всё меньше дел об 

административных правонарушениях возбуждается на таможенных постах, что 

говорит о перенесении  акцентов в правоохранительной деятельности на 

контроль после выпуска. Уменьшение количества правонарушений с 

«контрабандообразующим» составом также свидетельствует об эффективном 

влиянии таможенных органов на правонарушителей. 

Однако многолетняя практика применения КоАП России в деятельности 

таможенных органов свидетельствует о наличии ряда проблем как 

объективного, так и субъективного характера, которые пока не позволяют 

реализовать правоохранительный потенциал таможенных органов в полном 

объеме. В завершении необходимо также отметить, что эффективность 

деятельности таможенных органов в сфере борьбы с административными 

правонарушениями зависит от уровня взаимодействия с другими 

государственными контролирующими органами. Сегодня деятельность 

правоохранительных подразделений таможенных органов осуществляется в 

тесном взаимодействии с другими подразделениями ФТС России, наработан 

солидный опыт такой совместной работы, эффективно сказывающийся на 

результатах деятельности по борьбе с административными правонарушениями 

и преступлениями, совершаемыми в области таможенного дела.  

Профилактика административных правонарушений в таможенной сфере 

имеет важное политическое и социальное значение в обществе. Перед 

таможенными органами стоит задача по своевременному применению мер, 

которые бы позволили бы уменьшить число таможенных правонарушений. И 

данном этапе осуществляемые таможенными органами методы превентивной 

природы позволяют добиться существенного профилактического эффекта. 

 


