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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

-  овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка для чтения и перевода текстов на иностранном языке;  
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного 

применения иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: 
- приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее, 

поисковое, просмотровое чтение), умению извлекать и фиксировать полученную 

из иностранного текста информацию; 
- ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета устного и 

письменного бытового и профессионального общения для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
 

Группа компетенций 

 

Категория компетенций 

 

Код 

Универсальные  Коммуникация  УК- 4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине 

Код компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК - 4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

  

УК4.1.  Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

УК4.4. Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на иностранном 

языке. 

Знать: знания базовых правил 

грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); базовых норм употребления 

лексики и фонетики; воспроизводить 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры; 

лексический минимум общего и 

профессионального характера для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, выбирать основные 



способы работы над языковым и речевым 

материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и 

интерпретировать основное содержание 

несложных текстов бытового, 

страноведческого и профессионального 

характера; осуществлять деловое общение 

на основном иностранном языке в устной и 

письменной форме 

Владеть: понятийным аппаратом 

базовой грамматики, нормами употребления 

лексики и фонетики для их использования в 

разговорно-бытовой и профессиональной 

речи; 

навыками сопоставления коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках;  

навыками делового общения на иностранном 

языке в устной и письменной форме. 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в рамках базовой части Блока 1 по 

направлениям подготовки 38.03.01«Экономика» 

В системе обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», дисциплина 

«Иностранный язык» Б1.Б.02 тесно связана с рядом последующих дисциплин: 

 

1. Чеченский язык; 

2. Русский язык; 

3. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ раз 

дела 

Наименование 

раздела  
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

 

Вводно-

фонетический 

курс. 

 

Немецкий алфавит. 

Транскрипция.  

Правила чтения.  

Гласные и согласные звуки. 

Буквосочетания.  

Дифтонги.  

Ударение.  

Интонация. 

С, Т 

2 Морфология. 

Артикль. Определенный, неопределенный. 

Имя существительное.  

Мн. число имен существительных.  

Имя прилагательное. 

Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Порядковые. Количественные.  

Дроби. Даты. Часы. 

Местоимения. Личные.  

С, Т 



Неопределенно-личное. Безличное. 

Указательные местоимения.  

Предлоги. 

Глагол.  

Временные формы глагола. 

Präsens. 

Präteritum. 

Perfekt; Plusquamperfekt. 

Futurum. 

Активный залог. Страдательный залог.  

Модальные глаголы. 

3 Синтаксис. 

Предложение. Повествовательное. 

Отрицательные, вопросительные предложения. 

Порядок слов в простом предложении. 

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Инфинитивный оборот.  

Безличные предложения. 

Придаточные предложения. 

С, Т 

4 

Лексические 

разговорные и 

профессиональные  

темы. 

 

«Ich und meine Familie».«Unsere Hochschule». 

«Berlin».«Goethe». 

«Die deutsche Sprache». 

«Deutschland». 

«Die Wirtschaft Deutschlands». 

«Volkswirtschaftslehre» 

«Marktwirtschaft». 

Bewerbungsschreibung. 

«Die Deutsche Bundesbank». 

«Markt». «Marketing». 

С, Т 

С – Собеседование, Т – Тестирование 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Методические указания имеют цель помочь обучающемуся развить практические 

навыки различных видов речевой деятельности: устной 

речи/говорения/аудирования/восприятия звучащей речи, чтения/перевода литературы по 

специальности на иностранном языке и письма. Вузовский этап предполагает продолжение 

изучения «Общего курса иностранного языка» на продвинутом или профессиональном 

уровне в зависимости от уровня владения языком обучающимися. Критерием 

практического владения иностранным языком для обучающихся неязыковых 

специальностей является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами для названных видов 

речевой деятельности. Практическое владение профессиональным языком предполагает 

умение самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи. Необходимо научиться распознавать звуки 

в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и воспроизвести их. Понимать речь 

на слух помогут технические средства (компьютер), сочетающие слуховое и зрительное 

восприятие. 
Устная речь/говорение. Следует обратить особое внимание на особенности 

артикуляции иностранного языка по сравнению с артикуляцией родного языка; понимать 

систему гласных и согласных звуков и букв; уметь воспроизводить образцы речи 

(развертывание микродиалога по фразам-клише). Овладеть устной речью помогут 



подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными репликами; 

пересказ текста от разных лиц, построение собственных высказываний в конкретной 

ситуации, выполнение ролевых заданий. Особое внимание для развития навыков устной 

иноязычной речи следует уделять просмотру видеофильмов. Обогатить словарный запас 

помогут словари, книги, газетные тексты, а также литература по специальности. 
Чтение/понимание и извлечение информации. Рекомендации по овладению 

навыками чтения сводятся к следующему: определить основное содержание текста, по 

опорным словам, интернациональной лексике, понять значение слов по контексту, 

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию, уметь 

сделать перевод текста или его фрагмента с помощью словаря. При переводе незнакомых 

слов следует учитывать многозначность и вариативность слов. Следует обращать внимание 

на устойчивые словосочетания и на предлоги. Подробный пересказ текста с опорой на план 

способствует расширению словарного запаса и развитию навыков устной речи. 
Письмо/особенности грамматического строя. Умение заполнять бланк, анкету, 

написать письмо и т.д. требует специальных знаний. Следует периодически практиковать 

письменные упражнения на грамматическом и лексическом материале, составлять 

конспекты, планы к прочитанному, писать сообщения. Выполняя письменные задания, 

необходимо учитывать особенности грамматического строя иностранного языка. Надо 

учитывать, что одно и то же иностранное слово может часто служить различными частями 

речи. Не следует забывать о значении артиклей в иностранном языке, о формах глагола, о 

вспомогательных глаголах и т.д. 
Методические рекомендации обучающимся по работе с курсом во внеаудиторное 

время. 
Владение иностранным языком на современном этапе развития общества играет 

важную роль в формировании личности человека, свидетельствует о его 

высоком образовании и культурном уровне. 
Для организации успешной работы по овладению иностранным языком следует 

соблюдать следующие рекомендации: 
1. Регулярно заниматься языком. Не допускать длительных перерывов, т.к. процесс 

забывания иноязычной информации происходит быстрее, чем в родном языке. 
2. Составлять собственный план работы над языком на день, неделю, месяц и 

стараться его выполнять. 
3. Фиксировать свои достижения в изучении иностранного языка. Следует помнить, 

что язык – беспредметен и безграничен, и каждое усвоенное слово или явление языка 

обогащает знания. 
4. Стараться сделать свои занятия разнообразными и интересными, используя 

различные виды деятельности: работу над произношением, выполнение упражнений, 

чтение вслух, прослушивание текстов, просмотр программ и т.д. 
6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 



обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Иванова Л.В., О.М. Снигирева, Т.С. Талалай. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. — 153 c. — 2227-8397. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113.html 
2. Никитина, Г. А. Методика обучения английскому языку : учебное пособие для 

подготовки к лекциям и практическим занятиям / Г. А. Никитина. — Саратов : Вузовское 

образование, 2022. — 277 c. — ISBN 978-5-4487-0619-6. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/115018.html 
3. Болина, М. В. Английский язык для бакалавров. Ч. 1 : учебное пособие / М. В. Болина. 

— Саратов : Вузовское образование, 2022. — 308 c. — ISBN 978-5-4487-0809-1 (ч. 1), 

978-5-4487-0810-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116760.html 
4. Гитайло, Е. Н. Английский язык для экономистов : учебное пособие / Е. Н. Гитайло. 

— Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 127 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115828.html 
 

7.2 Периодические издания 

1. «Spiegel» 

2. «Berliner Zeitung» 

3. «WirtschaftsWoche» 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.deutschenachrichtung.de 

2. http://www.webtvhub.com/category/genre/travel/ 

3. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo 

4. http://www.iprbookshop.ru/30113.html 

http://www.iprbookshop.ru/30113.html
https://www.iprbookshop.ru/115018.html
https://www.iprbookshop.ru/116760.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

-  овладение необходимым и достаточным уровнем знаний фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка для чтения и перевода текстов на иностранном языке;  

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного 

применения иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: 

- приобретение обучающимися знаний в области фонетики, лексики и грамматики 

иностранного языка обучение чтению и переводу текстов (изучающее, поисковое, просмотровое 

чтение), умению извлекать и фиксировать полученную из иностранного текста информацию; 

- ознакомление обучающихся с основными образцами речевого этикета устного и 

письменного бытового и профессионального общения для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК4.1.  Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

УК4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на иностранном языке. 

Знать: знания базовых правил 

грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); базовых норм употребления 

лексики и фонетики; воспроизводить 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры; лексический минимум общего и 

профессионального характера для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, выбирать основные способы 

работы над языковым и речевым материалом. 

Уметь: воспринимать на слух и 

интерпретировать основное содержание 

несложных текстов бытового, 

страноведческого и профессионального 

характера; осуществлять деловое общение на 

основном иностранном языке в устной и 

письменной форме 

Владеть: понятийным аппаратом 

базовой грамматики, нормами употребления 

лексики и фонетики для их использования в 

разговорно-бытовой и профессиональной речи; 

навыками сопоставления коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках;  

навыками делового общения на иностранном 

языке в устной и письменной  

форме. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в рамках базовой части Блока 1 по 

направлениям подготовки 38.03.01«Экономика» 

В системе обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», дисциплина 

«Иностранный язык» Б1.Б.02 тесно связана с рядом последующих дисциплин: 

1. Чеченский язык; 

2. Русский язык; 

3. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ раз 

дела 
Наименование раздела  Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

 

Вводно-фонетический 

курс. 

 

Английский алфавит. Транскрипция. Правила 

чтения. Гласные и согласные звуки. Правила 

чтения гласных в 4х типах слога. Чтение 

согласных. Чтение гласных и согласных 

диграфов. Немые (непроизносимые) 

согласные. Ударение. Интонация. Ритмика. 

С, Т 

2 Морфология. 

 Артикль. Определенный, неопределенный. Имя 

существительное. Мн. число. Падеж 

существительного. 

 Имя прилагательное. 

Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Порядковые. 

Количественные. Дроби. Даты. Часы. 

Местоимения. Личные. Притяжательный падеж. 

Объектный падеж. Неопределенные 

местоимения. 

Указательные местоимения.  

Глагол.  

Видовременные формы глагола. Группа 

Indefinite. Группа Continuous. Группа Perfect. 

Активный залог. Страдательный залог. 

Согласование времен.  

Неличные формы глагола.  

Модальные глаголы и их заменители.  

Предлоги. 

С, Т 

3 Синтаксис. 

Предложение. Повествовательные. 

Отрицательные. Вопросительные. Общий 

вопрос. Альтернативный вопрос. 

Разделительный вопрос. Специальный вопрос.  

Порядок слов.  

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Вопросительные предложения. 

Оборот thereis/thereare. 

Безличные предложения. 

Придаточные предложения. 

С, Т 



Прямая и косвенная речь. 

4 

Лексические 

разговорные и 

профессиональные  

темы. 

 

“About Myself and My Family”. 

“The Chechen State University” 

“My Future Profession” 

“The English language” 

“Great Britain/London” 

“The Chechen Republic” 

"Economy of the UK" 

"Economy of the USA" 

"What is Economics" 

“Commercial contracts” 

“Shopping” 

С, Т 

С-собеседование, Т-тестирование 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Методические указания имеют цель помочь обучающемуся развить практические 

навыки различных видов речевой деятельности: устной 

речи/говорения/аудирования/восприятия звучащей речи, чтения/перевода литературы по 

специальности на иностранном языке и письма. Вузовский этап предполагает продолжение 

изучения «Общего курса иностранного языка» на продвинутом или профессиональном 

уровне в зависимости от уровня владения языком обучающимися. Критерием 

практического владения иностранным языком для обучающихся неязыковых 

специальностей является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами для названных видов 

речевой деятельности. Практическое владение профессиональным языком предполагает 

умение самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи. Необходимо научиться распознавать 

звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и воспроизвести их. Понимать 

речь на слух помогут технические средства (компьютер), сочетающие слуховое и 

зрительное восприятие. 

Устная речь/говорение. Следует обратить особое внимание на особенности 

артикуляции иностранного языка по сравнению с артикуляцией родного языка; понимать 

систему гласных и согласных звуков и букв; уметь воспроизводить образцы речи 

(развертывание микродиалога по фразам-клише). Овладеть устной речью помогут 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными репликами; 

пересказ текста от разных лиц, построение собственных высказываний в конкретной 

ситуации, выполнение ролевых заданий. Особое внимание для развития навыков устной 

иноязычной речи следует уделять просмотру видеофильмов. Обогатить словарный запас 

помогут словари, книги, газетные тексты, а также литература по специальности. 

Чтение/понимание и извлечение информации. Рекомендации по овладению 

навыками чтения сводятся к следующему: определить основное содержание текста, по 

опорным словам, интернациональной лексике, понять значение слов по контексту, 

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию, уметь 

сделать перевод текста или его фрагмента с помощью словаря. При переводе незнакомых 

слов следует учитывать многозначность и вариативность слов. Следует обращать внимание 

на устойчивые словосочетания и на предлоги. Подробный пересказ текста с опорой на план 

способствует расширению словарного запаса и развитию навыков устной речи. 

Письмо/особенности грамматического строя. Умение заполнять бланк, анкету, 



написать письмо и т.д. требует специальных знаний. Следует периодически практиковать 

письменные упражнения на грамматическом и лексическом материале, составлять 

конспекты, планы к прочитанному, писать сообщения. Выполняя письменные задания, 

необходимо учитывать особенности грамматического строя иностранного языка. Надо 

учитывать, что одно и то же иностранное слово может часто служить различными частями 

речи. Не следует забывать о значении артиклей в иностранном языке, о формах глагола, о 

вспомогательных глаголах и т.д. 

Методические рекомендации обучающимся по работе с курсом во внеаудиторное 

время. 

Владение иностранным языком на современном этапе развития общества играет 

важную роль в формировании личности человека, свидетельствует о его высоком 

образовании и культурном уровне. 

Для организации успешной работы по овладению иностранным языком следует 

соблюдать следующие рекомендации: 

 1. Регулярно заниматься языком. Не допускать длительных перерывов, т.к. процесс 

забывания иноязычной информации происходит быстрее, чем в родном языке. 

 2. Составлять собственный план работы над языком на день, неделю, месяц и 

стараться его выполнять. 

3. Фиксировать свои достижения в изучении иностранного языка. Следует помнить, 

что язык – беспредметен и безграничен, и каждое усвоенное слово или явление языка 

обогащает знания. 

4. Стараться сделать свои занятия разнообразными и интересными, используя 

различные виды деятельности: работу над произношением, выполнение упражнений, 

чтение вслух, прослушивание текстов, просмотр программ и т.д. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 



вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Иванова Л.В., О.М. Снигирева, Т.С. Талалай. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. — 153 c. — 2227-8397. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113.html 
2. Никитина, Г. А. Методика обучения английскому языку : учебное пособие для подготовки 

к лекциям и практическим занятиям / Г. А. Никитина. — Саратов : Вузовское образование, 

2022. — 277 c. — ISBN 978-5-4487-0619-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115018.html 
3. Болина, М. В. Английский язык для бакалавров. Ч. 1 : учебное пособие / М. В. Болина. — 

Саратов : Вузовское образование, 2022. — 308 c. — ISBN 978-5-4487-0809-1 (ч. 1), 978-5-

4487-0810-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116760.html 
4. Гитайло, Е. Н. Английский язык для экономистов : учебное пособие / Е. Н. Гитайло. — 

Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 127 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115828.html 

7.2 Периодические издания 

1. "The Moscow News temporarily stops publication" Moscow News, 

http://old.pressa.ru/ 

2. Газеты на английском языке читать онлайн. Английские газеты 

http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.wikipedia.org 

www.direct.gov.uk/en/ 

http://www.pkc.gov.uk/ 

www.dying.about.com 

www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

www.multitran.ru электронный словарь Multitran. 

http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов: 

- социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем 

богатством общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами; 

- интереса к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям 

человеческого общества, стимулировать их потребности к осмысленным оценкам 

исторических событий и фактов действительности; 

- идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм и понимания роли России в этом процессе. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- выявить закономерности развития истории России, определить роль российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

- дать представление об исторической науке, ее роли в современном обществе, об основных 

методологических принципах и функциях исторической науки; 

- показать значение знания истории для понимания истории культуры, развития науки, 

техники, для осознания поступательного развития общества, его единства и 

противоречивости; 

- способствовать формированию исторического сознания, усвоению универсальных и 

национальных ценностей российского и мирового масштаба;   

- продолжить формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных 

и культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения 

к традициям и культуре народов России.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компетенции 
Код и наименование 

индикатора компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5-1. Умеет различать 

уровни познания, понимает, 

что собой представляет 

мировоззрение, как оно 

формируется в процессе 

исторического развития и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

– основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь:  

– анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Владеть:  

– методами сравнительного анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

УК-5-2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп в 

контексте мировой истории 

и культурных традиций 

мира  

Знать:  

– основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь:  

– анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Владеть:  



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История» находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП.  

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. История Чеченской Республики 

 

4.Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего 

контроля 

1 

От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству 

Восточные славяне в древности. Предпосылки 

зарождения государства у восточных славян. 

Возникновение государства Русь. Варяжская проблема. 

Первые русские князья. Деятельность Святослава. 

Начало правления Владимира Святославовича. 

Крещение Руси. 

Система управления. Социальная структура общества. 

Правление Ярослава Мудрого и его сыновей. Владимир 

Мономах. Причины и последствия раздробленности. 

Монгольское нашествие. Поход Батыя и начало 

ордынского ига. Отражение угрозы с Запада. Русь под 

ордынским игом. Начало борьбы с ордынским игом. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Дальнейшее 

усиление Московского княжества. Церковные дела. 

Начало правления Ивана III. Присоединение Новгорода. 

Падение ордынского ига. Окончательное объединение 

русских земель. Войны с Казанью, Ливонским орденом, 

Литвой и Швецией. Новое государство. Правление 

Василия III. Начало правления Ивана Грозного. Внешняя 

политика. Опричнина. Война с Турцией и Крымом. 

Конец опричнины. Завершение Ливонской войны. 

 

 

(Р), (Д) 

2 

Россия в 

ХVI–ХVII 

веках: от 

великого 

княжества к 

царству 

Причины Смуты. Начало Смуты. Основные события 

Смутного времени. Избрание Михаила Романова. 

Последствия Смуты и начало возрождения. Развитие 

ремесла и промышленности. Усиление крепостничества. 

Народные восстания. Усиление царской власти. 

Государственный аппарат. Преобразования в армии. 

Условия развития культуры. Литература XIII— начала 

XV в. Архитектура и искусство XIV – XV вв. 

(Р), (Д) 

 

– методами сравнительного анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 



3 

Россия в 

конце ХVII–

ХVIII веков: 

от царства к 

империи 

Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 

Правление царевны Софьи. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Первые преобразования. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Россия 

после Петра I. Бироновщина. Поход в Крым. Правление 

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней 

войне. Правление Петра III и переворот 1762 г. 

Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Разделы Речи 

Посполитой.  Внутренняя и внешняя политика 

Екатерины II и Павла I. Русская культура XVIII в. 

Новшества в культуре петровских времен. Развитие 

образования в середине – второй половине XVIII в. 

Издание книг. Развитие науки, общественной мысли и 

искусства в середине – второй половине XVIII в. 

(Р), (Д) 

4 

Российская 

империя в 

ХIХ веке 

Вступление на престол Александра I. Внешняя политика 

до 1812 г. Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внутренняя политика после 1812 

г. Возникновение тайных обществ. Восстание 

декабристов. Попытки преобразований. Крестьянский 

вопрос. Западники и славянофилы. Первые русские 

социалисты. Основные направления внешней политики. 

Войны с Ираном и Турцией. Начало промышленного 

переворота в России, его экономические и социальные 

последствия. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность. Крымская 

война. Кавказская война. Отмена крепостного права. 

Условия освобождения крестьян. Земства и городские 

думы. Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в 

области образования и печати. Контрреформы. 

Либералы. Сельское хозяйство. Развитие 

промышленности. Развитие транспорта. Финансовая 

политика. Преодоление внешнеполитических 

последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции, их участники. Расширение сети школ и 

университетов. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. 

(Р), (Д) 



5 

Россия ХХ 

века 

Экономическое развитие России в начале XX в. Николай 

II. Оппозиционные организации. Рабочее и крестьянское 

движение. Причины революции. Начало революции. 

Октябрьская стачка и Манифест 17 октября. 

Кульминация революции. Спад и итоги революции. 

Появление легальных политических партий. Начало 

российского парламентаризма. Внешняя политика. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Реформы П.А. 

Столыпина. Экономический подъем. Общественное 

движение. Внешняя политика. Начало Первой мировой 

войны. Военные действия в 1914 г. Военные действия в 

1915 г. Военные действия в 1916 г. Военные действия 

1917–1918 гг. Развитие военной техники в годы войны. 

Государственное регулирование экономики. 

Общественное мнение в годы войны. Итоги войны. 

Февраль 1917 г. Двоевластие. Большевизация Советов. 

Октябрьская революция. Территориальные изменения 

после Первой мировой войны. Коммунистическое 

движение. Экономическое развитие в 20–30-е гг. XX в. 

Лига Наций. Возникновение очага напряженности на 

Дальнем Востоке. Нарастание угрозы войны в Европе. 

Мюнхенский сговор. Причины новой экономической 

политики (нэпа). Сущность нэпа. Итоги нэпа. 

Образование СССР. Внешняя политика. От нэпа к 

формированному строительству социализма. Начало 

индустриализации. Коллективизация. Мобилизационное 

развитие. Идеология. Репрессии. Социальные процессы. 

Итоги развития. Великая Отечественная война. 

(Р), (Д), (С) 

Собеседование (С), реферат (Р), доклад (Д) 
 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «История» 

предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в 

ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках, рассматриваемых тем, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 



рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению 

проблем, выносимых на обсуждение на лекциях. К каждому занятию студенты должны 

изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются 

на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с 

последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной подготовки устных 

сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой 

теме в тематических журналах. 

 

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 
Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. 

Практические занятия предусмотрены учебным планом по специальности 38.05.01 – 

«Экономическая безопасность» 

Основными задачами практических занятий являются: 

• Выработка навыков творческого мышления и умения применять обоснованные в 

организационно-управленческом отношении решения проблем, воспитание чувства 

ответственности за качество принятых решений; 

• Применение современных методов организационного и социального анализа, 

оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых проектных документов; 

• Приобщение к работе со специальной и нормативной литературой, использованием 

современных информационных технологий. Студенту, работая над практическими 

занятиями, следует: 

• изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу; 

• изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее практическое со-

стояние с учетом передового опыта преподавателей. 

• провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу или фрагмент по 

проблеме исследования, определив четко цели и методы исследования; 

• обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы и дать 

практические рекомендации; 

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с 

методологией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые 

положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить 

предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно 

отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть 

снабжено соответствующей аргументацией. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе – самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента в аудитории под контролем преподавателя (СРСКП) – это 

деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРСКП по дисциплине «История» относится: работа в 

библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых 

для проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя 

по изучаемым темам, для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка 

правильности выполнения домашнего задания. 

 

 



6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Бугров К.Д. История России: учебное пособие для СПО / Бугров К.Д., Соколов С.В.. – 

Саратов: Профобразование, 2021. – 125 c. – ISBN 978-5-4488-1105-0. – Текст: электронный 

//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104903.html (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/104903.html 

 

2. Рыбаков С.В. История России с древнейших времен до 1917 года: учебное пособие для 

СПО /Рыбаков С.В. – Саратов: Профобразование, 2021. – 354 c. – ISBN 978-5-4488-1134-0. 

– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104904.html (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/104904.html 

3. История России: проблемные моменты (1917–2021 гг.) : учебное пособие / Э. Л. Ковров, 

В. Л. Кукушкин, А. С. Столетова, А. Е. Ухов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 100 c. 

— ISBN 978-5-4497-1563-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118720.html 

https://www.iprbookshop.ru/104904.html


4. Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. Соколов. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104903.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

– http://www.nlr.ru 

– http://www.rsl.ru 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы права и антикоррупционного поведения» 

является:  обеспечение студентам научных  знаний о праве и государстве для формирования 

у студентов системы правовых знаний, умений и навыков, которые помогут им в 

практической деятельности; развитие правового сознания и правовой культуры; развитие 

мышления, ориентированного на решение правовых задач, возникающих в условиях 

динамично меняющейся внешней среды. В рамках дисциплины изучаются основы таких 

отраслей публичного права, как конституционное (государственное) право, 

административное, финансовое и уголовное. Из частно-правовых отраслей освещаются 

гражданское, семейное и трудовое право.  

Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

- сущности государства и права, государственно-правовых явлений; закономерности 

исторического движения и функционирования государства и права; взаимосвязь 

государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

-знаний о системе общеправовых понятий и нормах действующего 

законодательства; 

- формирования навыка правильного применения действующего законодательства в 

различных ситуациях; 

-формирование правового кругозора, умения понимать законы и нормативные акты. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки: 

Код по ФГОС Индикаторы достижения 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные   

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:  

- понятие и признаки правового государства, 

понятие и признаки права и закона, 

сущность и социальное назначение права и 

государства;  

- основные нормативные правовые 

документы;  

 

Уметь:  

- пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности.  

Владеть:   

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными актами 

(в том числе и с международными актами);. 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11-1. Знать сущность 

коррупционного поведения и 

его взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

УК-11-2. Уметь 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы о 

Знать: 

-законодательство о противодействии 

коррупции; 

Уметь:   

- правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному 

поведению. 

Владеть:  

- навыками применения нормативных 

правовых актов в профессиональной 

деятельности. 



противодействии 

коррупционному поведению. 

УК-11-3. Владеть (иметь 

опыт) навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы права и антикоррупционного поведения» входит в 

гуманитарный, социальный и экономический цикл (обязательная часть). Изучению 

дисциплины предшествуют следующие обязательные дисциплины: «История», 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные компетенции на пороговом уровне. Освоение дисциплины «Основы права 

и антикоррупционного поведения» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионально цикла, а также курсов по выбору студентов 

 

 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

               Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Основы теории о 

государстве и праве 

Происхождение государства.  Понятие 

государства. Основные признаки государства 

Функции государства. Механизм государства. 

Формы государства.  Основные черты правового 

государства. Общие положения о праве. Система и 

отрасли права. Понятие права. Право в системе 

нормативного регулирования.  Структура правовой 

нормы. Система права. Краткая характеристика 

отраслей права.  Понятие и виды источников  

права. 

Фронтальный 

опрос 

2 Основы 

Конституционного права 

РФ 

Понятие и предмет конституционного права. 

Источники конституционного права. Конституция 

– основной закон государства. Основы 

конституционного строя. Органы государственной 

власти по Конституции.  Принципы 

конституционного права. Субъекты и нормы 

конституционного права. Конституционные 

правоотношения. Конституционные основы 

экономической системы Российской Федерации 

Фронтальный 

опрос 

3 Основы 

административного права 

РФ 

Понятие, система и принципы административного 

права. Система органов исполнительной власти. 

Административное принуждение. 

Административное правонарушение и 

административная ответственность. Кодекс 

законов об административных правонарушениях. 

Фронтальный 

опрос 



4 Основы гражданского 

права РФ 

Понятие гражданского права. Система 

гражданского права. Источники гражданского 

права. Понятие гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Юридические лица. 

Государство. Хозяйственные (коммерческие 

организация) товарищества и общества. Понятие 

предпринимательской деятельности. Понятие 

коммерческой деятельности. Объекты 

гражданского права. Материальные и 

нематериальные блага. Понятие и формы сделок. 

Представительство. Доверенность. Исковая 

давность. 

Фронтальный 

опрос 

5 Основы семейного права 

РФ 

Семейное право и семейное законодательство. 

Понятие и принципы семейного права. Семейный 

кодекс Российской Федерации. Понятие брака и 

семьи. Порядок заключения и расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства. Формы воспитания 

детей оставшихся без попечения родителей 

Фронтальный 

опрос 

6 Основы трудового права 

РФ. 

Понятие, предмет и задачи трудового права. 

Источники трудового права. Трудовые право-

отношения. Субъекты трудового правоотношения. 

Трудовой договор (контракт). Понятие трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Система заработной платы. Трудовая 

дисциплина. Понятие дисциплины труда. Понятие и 

виды дисциплинарной ответственности. Понятие и 

виды материальной ответственности работников. 

Охрана труда. 

Фронтальный 

опрос 

7 Основы уголовного права 

РФ 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный 

закон. Понятие и состав преступления. Понятие и 

цели наказания. Виды уголовных наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Преступления против личности. 

Преступления против собственности. 

Законодательство о противодействии коррупции. 

Фронтальный 

опрос 

8 Основы экологического 

права РФ 

Экология и экологическая система страны. Понятие 

и система экологического права. Экологические 

правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Фронтальный 

опрос 

9 Основы международного 

права 

Возникновение и сущность международного права. 

Система международного права. Основные 

принципы международного права. Основные 

институты международного права. 

Ответственность в международном праве. Мирное 

урегулирование международных споров. 

Международные организации и конференции. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 



 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия. 

3.  Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.                                 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 



вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было 

быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  



Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 

но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную 

форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 



преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66289.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы права (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский 

центр «март» 2009.-253с. 

3. Фоменко Р.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фоменко 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75401.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического 

профиля/ С.С. Маилян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 414 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Воскресенская Е.В., Снетков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018.— 

142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Шаблова Е.Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шаблова Е.Г., 

Жевняк О.В., Шишулина Т.П.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66192.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

7.2 Периодические издания 

1. Вестник Чеченского государственного университета. 

2. Журнал «Закон и право». 

3. Журнал «Государство и право». 

5. Вестник Академии наук Чеченской Республик. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 

4. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: Основной целью образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- нет 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- нет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер 



воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

• уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

• владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Является интегрированной дисциплиной, формирующей понятийный, 

теоретический и методологический аппараты, необходимые для изучения вопросов, 

связанных с профессиональной подготовкой будущих бакалавров. Данная комплексная 

учебная дисциплина, раскрывает проблемы сохранения здоровья и безопасности человека 

в среде обитания, основана на представлении системы «человек – среда его обитания – 

применяемая техника». Опирается на знания студентов, полученные в курсе средней школы 

по дисциплине «ОБЖ». Освоение дисциплины требует общенаучных знаний и профильных 

знаний, связанных со специализацией бакалавров. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Современный 

комплекс проблем 

безопасности. 

 

- Человек и среда обитания, ее состояние.  

- Основы физиологии труда и рациональные условия 

деятельности человека. 

- Безопасность быта и потребительских услуг. 

- Прогноз основных опасностей (угроз) 

жизнедеятельности человека на территории России. 

 

 

(УО), (Т) 

2 

Общие сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

Характеристики и 

особенности 

опасностей 

мирного времени. 

.  

- ЧС мирного и военного времени. Основные понятия и 

определения, сущность чрезвычайных ситуаций и их 

классификация 

- Классификация опасных природных процессов. 

Опасные геологические процессы. Опасные 

гидрологические процессы. Опасные метеорологические 

процессы. Природные пожары. 

- Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

- Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

- Террористические угрозы и опасности. 

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

 

(УО), (Р), 

(Т) 



3 

Характеристики и 

особенности 

опасностей 

военного времени. 

Защита населения и 

территорий от ЧС 

на особо опасных 

для жизни и 

здоровья людей, 

производственных 

объектах. 

-Гражданская оборона мирного и военного времени. 

- Общая характеристика ядерного оружия. Поражающие 

факторы ядерного взрыва: воздушная ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация,  

электромагнитный импульс, радиоактивное заражение. 

- Общая характеристика биологического оружия. 

Характеристика и номенклатура биологических средств. 

- Краткая характеристика болезней, вызываемых 

болезнетворными микробами при применении 

биологического оружия. 

- Биологический терроризм, аварии на ХОО. Угроза 

отравления боевыми, химическими ОВ (отравляющими 

веществами) 

(УО), (Т) 

4 

Системы и 

средства защиты 

населения и 

территорий от ЧС. 

Мероприятия 

(способы) защиты. 

- Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера (стихийных бедствий). 

- Обеспечение устойчивости функционирования 

экономики и территорий. 

- Основы организации и осуществления защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

техногенного характера. 

- Контроль состояния окружающей среды в районах 

размещения объектов потенциально опасных для жизни 

и здоровья людей. 

- Организация, принципы и порядок оповещения 

населения в ЧС, действий по сигналу «Внимание всем!», 

проведения эвакуации. 

(УО), (Р) 

5 

Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

природного, 

техногенного и 

террористического 

характера. 

 

- Задачи и принципы организации Всероссийской 

службы медицины катастроф. Нормативно-правовые 

акты РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (Федеральные законы, 

Постановления Правительства РФ). 

- Основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

-Основные приёмы и принципы оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи, поражённым в 

чрезвычайных ситуациях. 

- Первая помощь при отравлениях сильнодействующими 

ядовитыми веществами (СДЯВ). 

- Первая помощь при ранах и кровотечениях, при 

травмах, вывихах и переломах костей.  

- Первая помощь при ожогах и отморожении. 

- Первая помощь при электротравмах и утоплении. 

- Первая медико-психологическая помощь 

пострадавшим в террористических актах. 

(УО), (Т) 

 6 

Медико-

социальные 

аспекты снижения 

индивидуальных 

рисков и угроз для 

здоровья населения 

- Основные источники биолого-социальных угроз и 

опасностей для здоровья населения 

- Предупреждение насилия, национальной и 

религиозной нетерпимости, суицидального, жестокого, 

агрессивного поведения. 

- Профилактика опасных инфекционных заболеваний. 

- Противодействие наркомании и наркотизму, 

алкоголизму, табакокурению. 

(УО), (Р), 

(Т) 



7 

Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- Сущность ликвидации последствий ЧС, как комплекса 

аварийно — спасательных и других неотложных работ 

(АС и ДНР). 

Проведение аварийно - спасательных и других 

неотложных работ (АС и ДНР). 

(УО), (Т) 

8 

 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственной 

и жилой (бытовой) 

среде. 

- Безопасность и производственная среда. Безопасность 

в жилой (бытовой) среде. 

(УО), (Р) 

 

9 

Подготовка 

населения и 

объекта экономики 

(организаций) в 

области защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- Обучение населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

защиты. 

- Подготовка объекта экономики (организации) в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. Место и 

роль объективной комиссии по ЧС. 

(УО), (Т) 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р) 

 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

При изучении дисциплины рассматриваются:  

— современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

— принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания, рациональные условия деятельности; 

— последствия воздействия на человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов, принципы их идентификации; 

— средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 

— методы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях; 

— мероприятия по защите населения и персонала объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения 

военных действий, и ликвидация последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

— правовые, нормативные, организационные   и экономические 

основы безопасности жизнедеятельности; методы контроля и управления 

условиями жизнедеятельности  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия.  



Методические указания для практических и/или семинарских занятий 
Практические занятия — это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические знания 

и практические навыки, которые позволяют анализировать экономические процессы на 

конкретной территории и научат пользоваться методами научных исследований в 

различных направлениях местного самоуправления. 

На практических занятиях следует подчеркивать, что распознавания состояния 

здоровья человека может быть обеспеченно путем использования доступных физических 

методов исследования. Отработка тем Программы осуществляется путем чтения лекций и 

проверки рефератов. Достижение цели изучения дисциплины: «Безопасность 

жизнедеятельности» возможно только в сочетании с самостоятельной работой студентов. 

Преподаватель должен внимательно следить за состоянием самочувствия студентов 

на практических занятиях, учитывать возможности организма при нагрузках, связанных с 

применением средств индивидуальной защиты. 

У студентов необходимо выработать умение оценивать полученные результаты 

исследования (в том числе в условиях предлагаемых им ситуационных задач), так как 

только правильно поставленный диагноз позволяет проводить адекватные лечебные 

мероприятия. В ходе практических занятий закрепляются навыки по оказанию 

доврачебной помощи и ухода за больными, Семинар проводится по узловым и наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен 

как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по 

определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая 

особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту;  

- определение   дидактических, воспитывающих   и   формирующих   целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и  

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллютени, статистические данные и др.); 

создание набора наглядных пособий. 

Подводя   итоги   семинара, можно   использовать   следующие   критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и  

пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 



В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации  

на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис  

внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на ЗО-35-й минутах. В 

профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами  

младших и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что  

систематичность, объективность, аргументированность - главные принципы, на 

которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и  

оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении 

учебной   деятельности.   Знание   критериев   оценки   знаний   обязательно   для 

преподавателя и студента. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 



но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. 

Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.] ; под ред. Л. А. Муравей. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-

238-00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

2. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : курс лекций / С. 

П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 296 c. — 978-5-907017-03-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74714.html 

3. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

4. Горбунова, Л. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. Н. Горбунова, Н. С. Батов. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2017. — 546 c. — 978-5-7638-3581-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84318.html 

5. Еременко, В. Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Д. Еременко, В. С. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. — 368 c. — 978-5-93916-

485-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

6. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю. С. Рысин, А. К. Сланов ; под ред. А. Н. Павлов. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 67 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61468.html 

7. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А. Т. Соколов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56345.html 

 

 

7.2 Периодические издания 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Журнал «Безопасность труда в промышленности» 

3. Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

4. Журнал «Справочник специалиста по охране труда» 

5. Журнал «Технологии техносферной безопасности» 

 

    

8. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Хроники катастроф: чудеса света и природы. 

http://chronicl.chat.ru/security.htm 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/84318.html
http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/56345.html
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=7630&oll.ob_no_to=
http://chronicl.chat.ru/security.htm


2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml 

3. Безопасность. Образование. Человек: информационный портал 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

4. Безопасность и здоровье: технологии и обучение 

http://risk-net.ru 

5. Информационный сайт «Эвакуация при пожаре» 

6. http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php 

7. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

8. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

9. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

10. http://www.tehbez.ru/ 

11. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

12. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=18342&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=56696&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebezopasnost%2Eedu66%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&ob_no=55301&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Frisk%2Dnet%2Eru
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html
http://artpb.ru/stats/stat7.html
http://www.tehbez.ru/
http://www.metod/
http://promeco.h1.ru/lek/bgd
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Чеченский язык» является воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к 

духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой 

деятельности, освоение знаний о чеченском языке, обогащение словарного запаса; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Задачи дисциплины: 
развитие и совершенствование способностей обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; углубление и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 

общения; вооружение учащихся основными знаниями о родном языке, его устройстве и 

функционировании; развитие языкового эстетического идеала о прекрасном в языке и речи; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладение 

нормами чеченского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение студентов умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Чеченский язык» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные 

УК-4. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-4.3. Демонстрирует 

умение осуществлять 

деловую переписку на 

русском (чеченском) языке, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Знать:  

орфографические, 

орфоэпические и 

пунктуационные нормы 

письменной и устной 

литературной речи. 

Уметь: 

применять полученные 

знания и умения в 

собственной 

профессиональной 

деятельности, уметь 

анализировать свою речь и 

речь собеседника. 

Владеть:  

свободно основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме.   

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 



 

Дисциплина «Чеченский язык» относится к дисциплинам, базовой части учебного 

плана. Дисциплина «Чеченский язык» имеет самостоятельное значение и не является 

предшествующей для других. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№  

раздела  

Наименование 

раздела  

Содержание раздела  
Форма текущего 

контроля 

1 2  3  4  

1 Фонетика Тема 1. Нохчийн йозан (литературин) мотт. 

Нохчийн алфавитан башхаллаш 

 

Тема 2. Графика (шалий, шалхий элпаш). 

Мукъазa аьзнийн шаладерзаран некъаш. 

 

ЛР, ДЗ 

2 Лексика Тема 3.  Дошкхолладалар. Дешан хIоттам (лард, 

орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе) 

 

ЛР, ДЗ, РК 

3 Морфология. Тема 4.Къамелан дакъош. 

Тема 5. ЦIердешан грамматически билгалонаш 

Тема 6. Билгалдешан маьIна, цуьнан тайпанаш. 

     Тема 7. Терахьдешан тайпанаш 

  Тема 8. ЦIерметдешан грамматически 

билгалонаш 

Тема 9. Хандешан грамматически билгалонаш. 

Тема 10. Куцдешан тайпанаш    

Тема 11. ГIуллакхан къамелан дакъош (дакъалг, 

дештIаьхье). 

Тема 12.  Хуттургийн тайпанаш 

(цхьаьнакхетаран, карара хуттургаш). 

Тема 13. Предложенин коьрта а, коьртаза а 

меженаш. 

Тема 14.  Предложенин цхьанатайпанара 

меженаш.  

ЛР, ДЗ, РК 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), домашнее задание (ДЗ), практическое задание (ПЗ) 

 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

 

Подготовка к лекциям 

  Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 

соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 

времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 

работы.  

 В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. 

при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-

4 часа. 



 Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на 

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

 Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.  

 Подготовка к практическим занятиям  

 Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной 

и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему 

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 

внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

 Структура занятия  

 В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

 1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

 2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

 3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

 4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

 5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

 Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному 

из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического 

занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  



 Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на 

его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание 

должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель 

проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-

20 минут. 

 Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

 Работа с литературными источниками 

 В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической 

(а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по 

изучаемой проблеме. 

 Подготовка презентации и доклада  

 Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft 

PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

 7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

 К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  



 Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных 

источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал 

остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно 

раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, 

должны быть более информативными.  

 Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

 Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 

установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной 

структуре доклада и др.  

 Структура выступления  

 Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

 Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

 Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

6.  Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 



предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Алироев И.Ю. Краткий курс чеченского языка. Самоучитель. – Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение склонений имен существительных на уроках 

3.  Вагапов А.Д. Словарь народных географических терминов чеченского языка /для 

студентов   геофака/. – Грозный, 2008. 

4. Вагапов А.Д. Словарь неологизмов чеченского языка. – Грозный, 2007. 

5. Вагапов А.Д. Словарь синонимов чеченского языка. – Грозный, 2006. 

6. Вагапов А.Д. Школьный толковый словарь чеченского языка. – Грозный,    2002. 

7. Вагапов А.Д. Этимологический словарь чеченского языка. – Тбилиси, 2011.   

 

 

7.2 Периодические издания 

1. Вестник ЧГУ.   

2. Вопросы языкозания. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.dosh.govzalla.com 

2. http://www.elibrary.ru 

3. http://www.zhaina.com 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: дать представление об истории и современном 

состоянии гуманитарных знаний в области теории и истории культуры чеченцев; 

сформировать целостный взгляд на социокультурные процессы прошлого и современности; 

дать представление об историко-культурном развитии Чечни XIX–XX века. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития этического знания; привить студентам осознание значимости 

духовно-нравственных и морально-этических ценностей своего народа; дать студентам 

возможность осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения 

своего места и роли в обществе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код по ФГОС 
Индикаторы 

достижения 

Планируемы результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных 

групп в контексте 

мировой истории 

и культурных 

традиций мира 

Знать: историю развития чеченской культуры; ислам и 

чеченские обычаи; духовные качества личности; духовно-

нравственные, культурно-исторические  и  

лингвистические системы культуры нахских (вайнахских) 

народов; сущность и основные этапы развития этической 

мысли, важнейшие моральные, религиозные и 

философские школы и учения, категории морального 

сознания; назначение  и  смысл  жизни человека, 

нравственный идеал и стремление к совершенству, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, 

этические и эстетические ценности, их значения в 

творчестве и повседневной жизни; знание и понимание 

условий становления личности,  ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры, осознание роли насилия и ненасилия в истории. 

Уметь: определять духовные качества личности, опираясь 

на ценности чеченского менталитета; определять 

выделяемые в курсе вайнахской этики основные понятия; 

характеризовать духовные качества личности; проводить 

планирование и анализ формирования доходов и расходов 

страховой организации; обобщать наблюдения над 

изучаемыми фактами чеченских обычаев и традиций; 

раскрывать смысл взаимоотношения духовного и 

телесного, биологического и социального начал в 

человеке, отношения человека к  Богу, природе и 

обществу и возникших в современную эпоху 

технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе; 

раскрывать роль этики  в развитии личности, общества и 

цивилизации, соотношение религии и этики, морали и 

права и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы. 

Владеть: средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов духовного, 



нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, достижения должного уровня моральной и 

физической подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной адаптации и профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вайнахская этика» представляет собой компонент базовой части 

ОПОП ВО федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) профиль «Налоги налогообложение» по направлению подготовки 

38.03.01 – «Экономика» (квалификация «бакалавр»). Для освоения дисциплины «Чеченская 

традиционная культура и этика» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования (в общеобразовательной школе). 

«Чеченская традиционная культура и этика» имеет самостоятельное значение, но не 

является предшествующей для других. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела  Содержание раздела 

Форма текущего 

контроля 

1 

Оьздангалла а, цо дахарехь 

лело маьIна а. 

Оьздангалла кхоллаялар. Оьздангалла а, 

гIиллакх а. ХIун маьIна ду: «ГIиллакх 

ялсаманера схьадеъна бохучу дешнийн. 

Оьздангалло стеган дахарехь дIалоцу 

меттиг. 

 

 

(УО), (Р) 

2 

Нохчийн къоман 

оьздангаллин коьрта 

мехаллаш 

Стеган дахар а, цуьнан оьздангаллин мах 

а. Маршо – философски а, исторически а 

чулацам. 

Стеган сий. Нийсо. Адамалла. 

Къинхьегам. Комаьршалла. Къонахалла. 

Майралла. ДоттагIалла. Оцу кхетамийн 

оьздангаллин маьIна. Собар. Яхь а, хьагI а 

– цу шина кхетамна юккъера башхалла. 

Иэхь-бехк. Декхар. Хьаша тIеэцар. Кхечу 

къаьмнашца йолу юкъаметтигаш.  

(УО), (Р) 

3 

Адам а, цуьнан гIиллакхаш 

а. 

Стага шен дегIаца лелон деза гIиллакхаш. 

Нахаца лелон гIиллакхаш. Вон-диканехь 

лелон долу гIиллакхаш. Оьздангалле 

хьаьжжина нехан декъадалар. «Хехо» 

лацар. Мацах хиллачух масал эцар. 

«Хьера» кхайкхор. Оцу гIиллакхийн 

философски маьIна а. Махках ваккхар. 

ХIуй кхайкхор. КIарлагIа хIоттор. Оцу 

Iазапечу гIиллакхийн ницкъ. Деганчул сов 

сина Iазап дар. ЧIир. МаслаIат. Наха олу 

дош а, цо нохчийн дахарехь леладо маьIна 

а. 

(УО), (Р) 



4 

Доьзал а, бераш кхетош-

кхиор а. 

Кегирхойн юкъаметтигаш а, доьзал 

кхоллар а. Захало. Синкъерам. Хийисте 

вахар. ИрахьIер. Оцу гIиллакхийн маьIна, 

церан оьздангалла а. Зуда ялаяран а 

(яхаран а) кепаш. Ловзар. Бусулба динехь 

доьзал кхолларан маьIна. Доьзалехь ден 

меттиг. Доьзалехь ненан меттиг. Бераш 

кхетош-кхиоран коьрта тIегIанаш. 

Дехошца, ненахошца, стунцахошца 

(марзахошца) гергарло лелор.. ВорхI дена 

а, тIедогIучу ворхI чкъурана хьалха 

жоьпалла хилар. 

(УО), (Р) 

5 

Ислам а, нохчийн гIиллакх-

оьздангалла а. 

Iаламца лелон еза юкъаметтиг. Шовданаш 

а, догIу хиш а цIена латтор. Хьаннашна, 

акхарошна, олхазаршна доладар. Таллар а, 

оьздангаллин бехкамаш а. Ялта а, цуьнца 

болу лерам а. Хьанал къахьегар  - 

оьздангаллин билгало. Къинхьегам  - 

беркатечу дахаран хьоста. «Харш тосу де» 

- нехан латта тIехь къахьегаре болу безам 

совбаккхуш даздо де. Белхи – нохчийн 

къоман гIиллакх. Поппаран, хьаьжкIаш 

тилон, тIаргIа къажбен, кхиболу белхаш. 

Белхин кхетош-кхиоран маьIна. Даймохк 

безар, ларбар. 

(УО), (Т) 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Материал из Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний по 

данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов своё отношение к конкретной культурологической или общественно-

политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

 Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от лекций и 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка 

сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому 

пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов 

к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, 

что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и 

подготовке к семинарским занятиям.  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче зачета.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями. 

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций. Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию студенты 



осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по 

соответствующей теме. 

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 
Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с 

методологией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые 

положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить 

предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно 

отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть 

снабжено соответствующей аргументацией. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе – самостоятельной работы бакалавров. 

Самостоятельная работа бакалавра в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) – 

это деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине «Вайнахская этика» относится: 

работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, 

необходимых для проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий 

преподавателя по изучаемым темам, для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа концепций и современных подходов к 

осмыслению рассматриваемых проблем; контрольная работа; коллоквиум; тестирование; 

ответы на вопросы; собеседование; проверка правильности выполнения домашнего 

задания; доклад и его обсуждение; круглый стол (групповая дискуссия по заданной теме); 

подготовка эссе. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, современных информационных ресурсов и технологий, а также 

предложенная литература. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и научной 

литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 



обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. Берсанов Хожа-Ахьмад- Нохчийн къоман г1иллакхаш ламасташ-Грозный:ФГУП и 

«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2012. 544 с. 

2. Сокровищница нравственности. 100 примеров чеченского этикета.(На чеченском 

языке)./сост.:-Х.Аболханов,Х.Бурчаев. – Грозный:ФГУП «Издательско-

полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2014. 80 с 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Яндаров А.Д., Хасиев С.-М. А. «Г1иллакх-оьздангалла» Орбита - М, 2011 г. 

2. Этика: учебник для студентов вузов/ под общей редакцией А.А. Гусейнова и Е.Л. 

Дубко. –М. : Гардарики, 2007. – 496 с. 

3. Мусханова И.В. Использование этнопедагогических знаний чеченцев в 

гуманистическом воспитании молодежи/ Под ред. Заслуженного деятеля науки ЧР, 

члена-корреспондента АН ЧР, д.п.н. проф. Ш.М-Х. Арсалиева. –Назрань: 2009.– 170 с. 

4. Абдурашидов А. Йист йоцу дахар – Орга., 1992, №1 

5. Алироев И. Нахски меттанаш а,  культура а.– Соьлжа-Г1ала, 1979. (Оьрс.м.) 

6. Айдамиров А. Адамаш, кхолламаш, г1иллакхаш.– «Грозненский рабочий» газет, 1989, 

7. декабрь (Оьрс. М.) 

8. Айламиров А.Вайн амалш. – «Васт» газ.1994, май бутт. 

9. Ахмадов М. Нохчийн синкъерам.–«Даймохк» газет, 1992, №177. 

10. Ахмадов М. Собар, къинхьегам, иэхь-бехк. «Даймохк» газет, 1992, №20. 

11. Ахмадов М. Халкъан син б1аьвнаш. – «Грозненский рабочий» газ. 1988, 8 июнь. 

12. Ахмадов М. Хьаша. – «Ленинан некъ» газ. 1986, №144 

13. Ахмадов М. Нохчийн г1иллакх-оьздангалла. Учебник. – Грозный, 1999. 

14. Ахмадов Ш. Имам Мансур.– Соьлжа-Г1ала, 1991. (Оьрс. м.) 

15. Бексултанаов М. Мархийн к1айн г1арг1улеш.– Соьлжа-Г1ала, 1985. 

16. Бексултанов М. Юха а, селхана сана. – Соьлжа-Г1ала, 1988. 

17. Берже А. Нохчийчоь а, нохчий а. – Тифлист , 1859. (Оьрс. м.) 

18. Гарсаев Л. Вайнехан зударийн духарш. Орга, 1992, №1 

19. Гумашвилли С. Ханеха (тост)– вайнехан ламаст. – Орга, 1993, №1. 

20. Межидов Д., Алироев И. Нохчий. Г1иллакхаш, Ламасташ, амалш. – Соьлжа-г1ала, 

1992. (Оьрс. м.) 

21. Саидов И. Мехк-кхиэл. – Пхьармат, 1992, №1 



22. Чокуев Р. Нохчийн а, г1алг1айн а хьошаллин г1иллакх. – Орга, 1993, №1. 

23. Заурбеков М., Тимирханов А. Митаев 1ела. – «Орга». 1993, №2. 

24. Хасиев С.-М. Нохчий. – «Пхьармат», 1992, №1-2 

25. История и культура чеченского народа. – М: Издательство «Реал-Груп», 2002 –152с. 

(сост. Мусаев У.Ш.) 

26. Къонахалла: чеч. этич. кодекс (сост. Ильясов М.Л., Дошаев Р.М.) – Москва: Пантори, 

2006. – 224 с. 

27. Хасбулатова З.И. Воспитание детей у чеченцев: Обычаи и традиции (XIX-начало  

XXвв.). – Москва, 2007 

28. Мамакаев М.А. Чеченский тайп (род) в период его разложения.Чечено-Ингушское 

книжное издательство. Грозный – 1973 

29. Мусаев А.Н. Шейх Мансур. – Издательство АО «Молодая гвардия», 2007 

30. Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России. – М.: Ключ, 1990. – 208с. 

31. Самойлов К. Заметки о Чечне. М.: Academia, 2002. – 88с. 

 

7.3. Периодические издания: 

 

1. Литературно-художественный журнал  «Орга» 

2. Литературно-художественный журнал «Вайнах» 

3. Литературно-художественный журнал «Нана» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. zhaina.com 

2. www.public.ru Интернет-библиотека СМИ Public.ru 

3. www.book.ru Электронная библиотека 

4. www.KNIGAFUND.ru Электронная библиотека 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучаемой дисциплины является овладение экономическим образом 

мышления, что предполагает четкое понимание учащимися предмета и метода 

экономической теории. Студенты должны научиться видеть во всем многообразии 

хозяйственной жизни основные закономерности экономической деятельности человека и, 

прежде всего, проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных 

средств достижения поставленных целей.  

Задачи:  

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей;  

 приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и 

ресурсов, движения уровней цен и объема выпуска продукции, а также решение 

проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, 

отраслевой рынок);   

 раскрытие сущности экономических законов, явлений и процессов на макроуровне; 

развитие способности самостоятельного анализа тех или иных экономических   

явлений; 

 приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро и 

макроуровне, как в России, так и за рубежом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по 

ФГОС 
Индикаторы достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсал

ьные 

УК-10: Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности.                        

УК-10.1: Знает: основные законы и закономерности 

функционирования экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения профессиональных 

задач; 

УК-10.2: Умеет применять экономические знания при 

выполнении практических задач; принимать 

обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10.3: Владеет способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Общепроф

ессиональн

ые  

ОПК-1: Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой теории 

при решении 

оперативных и 

ОПК-1.1: Использует современные принципы, методы и 

организационные формы управления для эффективного 

руководства организациями сферы товарного обращения 

различных форм собственности. 



тактических задач в 

торгово-экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-технологической 

и административно-

управленческих сферах. 

ОПК-1.2: Использует экономический инструментарий 

для оценки эффективности использования ресурсов 

предприятия и обоснования решений в области 

управления организацией. 

ОПК-1.3: Ориентируется в экономических процессах 

предприятия, анализирует явления, происходящие на 

предприятии, выбирает систему налогообложения 

предприятия. 

 ОПК-3: Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу торгово-

экономических 

процессов. 

ОПК-3.1: Выявляет и оценивает современные тенденции 

и проблемы развития сферы товарного обращения на 

региональном, национальном и глобальном уровнях. 

ОПК-3.2: Оценивает механизмы и формы проявления 

экономических законов развития общества в сфере 

обращения в условиях ограниченных ресурсов и 

конкуренции за их использование. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП. Дисциплина базируется 

на знаниях, полученных в рамках школьных курсов «Обществознание», «Экономика» или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. Курс построен на 

основе современных требований к уровню подготовки специалистов и направлен на 

формирование у студентов высокого уровня абстрактного мышления, на овладение 

современной методологией оценки и анализа социально-экономических процессов и 

явлений. Знания, полученные при изучении дисциплины, обеспечивают научное понимание 

хозяйственной практики, обоснование экономических закономерностей формирования и 

изменения социальной структуры общества, позволяют подготовить информационную, 

логическую и творческую базу выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

 
№  

раз 

дела 

Наиме 

нование  

раздела 

Содержание раздела 

 

  Форма 

текущего 

контроля 

1.  Общие 

вопросы 

экономичес

кой теории 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Предмет экономической теории. Функции и задачи 

экономической теории. Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Методы экономической теории. 

 

С; Р; Д; Т 

2.  Тема 2. Исторические аспекты становления и развития 

экономической науки.  

Общее представление о значении и состоянии экономической 

теории в      современном мире. Возникновение и основные 

этапы развития экономической науки. Современные 

направления и школы экономической теории. 

С; Р; Д; Т 



3.  Тема 3. Общественное производство: сущность, структура, 

результаты.  

Общая характеристика хозяйственной деятельности. 

Производство: его содержание, структура основные 

экономические цели и результаты. Основные экономические 

проблемы хозяйственной деятельности, стоящие перед 

обществом, и способы их разрешения. Кривая 

производственных возможностей и выбор альтернатив. 

С; Р; Д; Т 

4.  Тема 4. Экономические потребности, блага, ресурсы и 

экономический выбор.  

Экономические потребности и их виды. Экономические  блага 

и их квалификация. Понятие и виды экономических ресурсов. 

Понятие производственных возможностей.  Предельные 

величины. Экономическая эффективность и способы его 

измерения.  

С; Р; Д; Т 

5.  Тема 5.  Экономические агенты и собственность. 

Понятие экономических агентов и их основные виды. 

Экономические интересы. Собственность как юридическое 

понятие и экономическая категория. Основные формы 

собственности и формы хозяйствования. 

С; Р; Д; Т 

6. Тема 6. Экономические системы и  модели смешанной 

экономики. 

Содержание и понятие экономической системы общества. 

Классификация, типы   экономических систем. Модели 

экономических систем. 

С; Р; Д; Т 

7. Раздел 2. 

Микроэконо

мика. 

 

Тема 7. Основы микроэкономики 

Микроэкономика как раздел экономической науки. Предмет и 

метод микроэкономики. Микроэкономический анализ и 

экономические субъекты в микроэкономике. 

Современные проблемы и структурные разделы в 

микроэкономике. 

С; Р; Д; Т 

8. Тема 8. Рыночный механизм и элементы его 

функционирования. 

Понятие, сущность и особенности возникновения рынка. 

Функции, структура, субъект и объект и характерные 

особенности рынка. Рыночный механизм: его особенности и 

элементы. Рынок и рыночная экономика: преимущества и 

недостатки. 

С; Р; Д; Т 

9. Тема 9. Спрос, предложение, цена. 

Спрос как экономическая категория и факторы, определяющие 

его величину. Предложение как экономическая категория и 

факторы, определяющие его величину. Спрос и предложение: 

рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 

С; Р; Д; Т 

10. Тема 10. Теория факторов производства и распределение 

факторных доходов. 

Факторы производства и экономические ресурсы. Проблема 

ограниченности ресурсов и факторов производства. Человек - 

главный фактор и цель общественного производства. Земля как 

фактор производства. Естественное и искусственное 

плодородие почвы. Рента. Капитал. Основной и оборотный 

капитал. Амортизация. Процент. Факторные доходы и их 

функциональное распределение. Особенности 

ценообразования на факторы производства. 

С; Р; Д; Т 

11. Тема 11. Теория рационального поведения потребителя 

Теория потребительского поведения. Потребление и 

полезность. Функция полезности и правило максимизации 

С; Р; Д; Т 



полезности. Бюджетные ограничения и оптимальный выбор 

потребителя. 

12. Тема 12. Издержки производства, доход, прибыль и 

экономическое равновесие. 

Издержки производства: сущность, виды и классификация. 

Особенности минимизации издержек производства. 

Максимизация прибыли.  Краткосрочный и долгосрочный 

временные интервалы в анализе издержек. 

С; Р; Д; Т 

13. Тема 13. Доходы хозяйствующих субьектов 

Общие понятия доходов хоз. субъектов. Прибыль: 

экономическая сущность и функции.  Теория прибыли. 

Рентабельность. 

С; Р; Д; Т 

14. Тема 14. Конкуренция и монополия на рынке. 

Сущность, современные виды и формы конкуренции. Бизнес и 

его роль в современной рыночной экономике. Монополия и 

олигополия в российской экономике. Защита конкурентной 

среды. Антимонопольная политика. 

С; Р; Д; Т 

15. Тема 15.  Экономический риск и неопределенность. 

Экономический риск: понятие, факторы и способы  его 

измерения. 

Тема 16. Фирма как объект микроэкономического анализа                 

Экономика предприятия (фирмы), его цели, функции.                

Виды и организационно-правовые формы предприятий.                

Эффективность функционирования фирмы. 

С; Р; Д; Т 

16. Тема 17. Экономическая теория товара и денег. 

Понятие товара и его свойства. Теория предельной полезности 

и субъективная ценность блага. Трудовая теория стоимости. 

Деньги, их сущность и функции. 

С; Р; Д; Т 

17. Тема 18. Предпринимательская деятельность: сущность и 

формы ее реализации. 

Сущность, содержание и виды предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства.                               

Маркетинговая система в предпринимательстве. Менеджмент – 

как управление: сущность, понятие и функции. 

С; Р; Д; Т 

С-собеседование, Р- реферат, Д-доклад, Т-тесты 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Экономическая теория» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. Овладение дисциплины поможет студентам получить современные 

представления о базовых экономических показателях и моделях, наиболее значимых и 

актуальных макро- и микроэкономических проблемах, о сущности, целях и средствах 

современной государственной экономической политики, о путях повышения её 

эффективности. Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих 

знаниями и навыками, необходимыми для выполнения своей профессиональной 

деятельности, и, прежде всего, исследования и оценки экономической ситуации на макро- 

и микроэкономическом уровнях в интересах принятия грамотных управленческих решений 

в сфере профессиональной компетенции; реализации системы мер, направленных на 



повышение эффективности системы управления субъектами экономических отношений на 

уровне отраслей, территориальных хозяйственных комплексов, фирм и др. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках, рассматриваемых тем, де-

лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического 

занятия. Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению 

проблем, выносимых на обсуждение на лекциях. К каждому занятию студенты должны 

изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются 

на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с 

последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной подготовки устных 

сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой 

теме в тематических журналах. 

 

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 
Практические занятия — это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические знания 

и практические навыки, которые позволяют анализировать экономические процессы на 

конкретной территории и научат пользоваться методами научных исследований в 

различных направлениях местного самоуправления. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с 

методологией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые 

положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить 

предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно 

отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть 

снабжено соответствующей аргументацией. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе — самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) — 

это деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине относится: работа в библиотеках, 

в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по 

изучаемым темам, для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 

дисциплины, тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка правильности 

выполнения домашнего задания. 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся 

представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.  

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 



преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

 1.Минакова, И. В. Экономическая теория: практикум : учебное пособие / И. В. Минакова, 

О. И. Солодухина. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2022. — 236 c. — ISBN 978-5-4383-

0247-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/120170.html 
 2. Круглов, И. В. Экономическая теория : учебное пособие / И. В. Круглов, К. В. 

Барсукова. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 80 c. — ISBN 978-5-00175-063-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116177.html 
 3. Наровлянская, Т. Н. Экономическая теория : учебное пособие для СПО / Т. Н. 

Наровлянская, Н. П. Щепачева, Е. О. Сазонова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 266 

c. — ISBN 978-5-4488-0600-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92207.html 
 4. Юсупова, М. Д. Экономическая теория : учебное пособие / М. Д. Юсупова. — Грозный 

: Чеченский государственный университет, 2020. — 152 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107294.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.iprbookshop.ru 
2. http://ivis.ru 
3. http://www.studentlibrary.ru 

 

https://www.iprbookshop.ru/120170.html
https://www.iprbookshop.ru/116177.html
https://www.iprbookshop.ru/92207.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://ivis.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью учебной дисциплины «Психология и этика делового общения» является  

овладение методологией оценки этических принципов делового общения и навыков 

делового этикета, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

специалиста.  осуществления успешной профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 
- формирование системных знаний в области деловой этики на концептуальном и 

прикладном уровнях; усвоение системы теоретических и операциональных понятий, 

структурных элементов, норм и принципов этической компоненты делового общения; 

формирование системных знаний о социальных закономерностях этического общения, его 

роли в современном российском обществе; 

- углубление знаний в области социально-психологических аспектов деловых 

взаимоотношений; знакомство с региональными особенностями организационной 

корпоративной культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Психология и этика делового общения» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

УК-3. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3.1. Понимает и 

использует стратегии 

формирования эффективной 

командной работы 

 УК-3.2. Осуществляет 

выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в 

зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по 

этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к 

социальному классу) 

Знать:  

теоретические основы и 

закономерности делового этикета и 

норм поведения; этические 

принципы осуществления 

вербальной и невербальной 

коммуникаций  в деловой среде. 

Уметь: 

выявлять проблемы этического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты; систематизировать и 

обобщать информацию, готовить 

справки и обзоры по вопросам 

этической правомерности 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

Владеть:  

навыками профессиональной 

аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в этической 

сфере управления персоналом.   

УК-4. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

УК-4.1. Грамотно и ясно 

строит диалогическую речь 

в рамках межличностного и 

межкультурного общения на 

государственном языке 

Знать:  

теоретические основы и 

закономерности делового этикета и 

норм поведения; этические 

принципы осуществления 



правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-4.2. Демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать  и 

использовать информацию 

на иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников 

для решения стандартных 

коммуникативных задач 

УК-4.3. Демонстрирует 

умение осуществлять 

деловую переписку на 

русском (чеченском) языке, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

вербальной и невербальной 

коммуникаций  в деловой среде. 

Уметь: 

разрабатывать и обосновывать 

варианты этически приемлемых  и 

социально ответственных 

хозяйственных решений; 

критически оценивать с разных 

сторон (этической, 

мотивационной, правовой и др.) 

поведение субъектов управления, 

тенденции развития объектов в 

сфере  профессиональной  

деятельности. 

Владеть:  

навыками участия в научных 

дискуссиях по этическим вопросам 

управления персоналом.   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: философия,  вайнахская 

этика.  

Изучение дисциплины является необходимым для последующего освоения 

теоретических дисциплин: «Методы оптимального решения», «Экономика предприятий 

(организаций)», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Организация управления производством на предприятиях отрасли».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Основные понятия 

дисциплины 

1.1.Язык и речь 

1.2. Функция языка и речи 

1.3. Проявление индивидуальных 

особенностей личности в деловом общении. 

1.4. Этика и культура поведения. 

1.5.Конфликты в деловом общении 

ДЗ, Р, Т, РК, 

УО, П 

2. Язык и стиль деловой 

речи 

2.1. Текст 

2.2.Факторы речевого продуцирования 

2.3.Официально-деловой стиль 

ДЗ, Р, Т, РК,  

УО, П 

3 Деловые письма 3.1.Сопроводительное письмо 

3.2.Гарантийное письмо 

3.3.Письмо-приглашение 

3.4.Рассмотрение писем граждан 

(предложение, заявление, жалоба, запрос) 

ДЗ, Т, РК, 

УО, П  

4. Монолог 4.1. Монологическая речь 

4.2.Структура монолога 
ДЗ, Р, Т, РК, 

УО, Д 

5. Диалог 5.1.Условия диалогового общения ДЗ, Р, Т, РК, 



5.2.Виды диалогов 

5.3. Речевые тактики в Д 

УО, П, Д 

6. Психологические 

аспекты ДО 

(делового общения) 

6.1.Невербальные средства общения 

6.2.Основные типы коммуникабельности 

людей 

6.3. Рекомендации по культуре деловой речи 

ДЗ, Р, Т, РК, 

УО, П, Д 

5. Устный ответ (УО), тестирование (Т), домашнее задание (ДЗ), практическое 

задание (ПЗ) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  



Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.        

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 

или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно).  Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 



а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Годин, А.М. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров / 

А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 255 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809(21.03.2020).  

2. Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению: Учебное пособие. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2005. http://www.aup.ru/books/m96/ 

3. Этика делового общения. Учебное пособие. Л.Р. Фионова. Пенза 2010. 

http://www.aup.ru/books/m1319/   

4. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров 

/ М. Е. Виговская, А. В. Лисевич. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2021. — 139 c. — ISBN 978-5-394-04357-4. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102278.html 
5. Разомазова, А. Л. Психология делового общения : курс лекций / А. Л. Разомазова. 

— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 67 c. 

— ISBN 978-5-00175-068-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116167.html 
6. Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 196 c. 

— ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92154.html 

 

7.2. Периодические издания 

1. Психологический журнал. 

2. Межвузовский журнал «Lingua-universum» 

3. Межвузовский журнал «Рефлексия» 

4 Научно-аналитический журнал «Вестник ЧГУ» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Психология и этика делового общения в России. Крупнейший интернет-портал 

страхового бизнеса. URL:  www.allinsuranse.ru 

2. Федеральный институт педагогических измерений  fipi.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование»  www.edu.ru 

4. Энциклопедии, словари, справочники  www.enciklopedia.by.ru. 

5. Энциклопедия «Кругосвет»  www.krugosvet.ru 

6. Российская государственная библиотека (РГБ)  E-mail: post@rsl.ru 

https://www.iprbookshop.ru/102278.html
https://www.iprbookshop.ru/116167.html
http://www.allinsuranse.ru/


7. Библиотека Российской академии наук (БАН) E-mail: ban@info.rasl.spb.ru. 

8. Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносоваhttp: //www.lib.msu.su 

9. Статьи по проблемам психологии, тесты, тренинги 

 – «Психология от А до Я»  http://azps.ru/ 

10. Психологическая библиотека «Самопознание 

 и саморазвитие» http://www.psylib.ukrweb.net/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

понимание роли физической культуры в развитии личности и   подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных   занятиях физическими   упражнениями   и 

спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, совершенствование психофизических     

способностей, качеств   и   свойств личности, самоопределение   в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей     психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных   целей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции (ОК): 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-   основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического и психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального и психического утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма и отдельных его систем под 

влиянием занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 
-использовать средства и методы физической культуры для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

владеть:  

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих охрану жизни, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и самовоспитания для укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физическая культура» находится в Блоке 1 базовой части учебного 

плана по направлению подготовки «Экономика».  

Для изучения дисциплин необходимы отдельные знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, 

педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

 

4.Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раз 

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3        4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура в 

общекультурной и   

профессиональной 

подготовке 

студентов 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

 

 

 

Теоретическое занятие. Физическая культура как 

феномен общей культуры человека. Краткое 

содержание. Понятие культура, физическая культура. 

Возникновение и развитие физической культуры. Роль 

физической культуры и спорта в современном обществе. 

Основные направления развития физической культуры и 

спорта в России на современном этапе. 

Методико-практические занятия. 1. Оценка 

собственной физической культуры личности. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Общеразвивающие 

упражнения для мышц рук, туловища, ног, для развития 

силы, гибкости, быстроты, выносливости, координации, 

выполняемые из различных исходных положений: стоя, 

лежа, сидя, в висах и упорах. Упражнения, направленные 

на коррекцию осанки. Различные виды ходьбы, бега, 

простейших прыжков в сочетании с движениями руками, 

головой, поворотами туловища, с изменением 

направления движения. ОРУ, направленные на 

преимущественное развитие различных двигательных 

качеств. Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. 

Плавание. ОФП. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

тестирование 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

биологические 

основы   

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретическое занятие 2.1.Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Краткое содержание. 

Двигательная активность – жизненно необходимая 

биологическая потребность организма человека; нормы 

двигательной активности современного человека; 

гиподинамия и гипокинезия. Чрезмерные физические 

нагрузки; механизмы адаптации человека к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

деадаптация и реадаптация человека к физическим 

нагрузкам. 

Теоретическое занятие 2.2. Адаптация отдельных 

систем организма человека к физкультурно-спортивной 

деятельности. Краткое содержание. Опорно-

двигательный аппарат; нервная система; мышечная 

система; сердечно-сосудистая система; дыхательная 

система; изменения в системе пищеварения и выделения. 

Методико-практические занятия. 2.1. Освоение 

жизненно важных двигательных навыков (плавание). 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

 

Учебно-тренировочные занятия. Прикладные 

упражнения. Различные разновидности ходьбы, бега и 

прыжков в сочетании с движениями руками, головой, 

поворотами. Упражнения на совершенствование 

функций вестибулярного аппарата. Коррекционные 

упражнения на формирование правильной осанки. 

Ходьба обычная, оздоровительная, спортивная. 

Изучение прикладных упражнений по избранному виду 

спорта. Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. 

Плавание. ОФП. 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

 

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретическое занятие 3. Образ жизни и здоровье. 

Краткое содержание. Роль личности и государства в 

формировании и сохранении здоровья; состояние 

здоровья населения России; здоровье в системе 

человеческих ценностей. Понятия «Здоровье», 

«Болезнь»; основные факторы и виды здоровья; 

здоровый образ жизни; Оценка состояния здоровья 

населения. Оценка и самооценка собственного здоровья.  

Методико-практические занятия. 3.2. Оценка и 

методика коррекции осанки и плоскостопия.  

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Освоение техники и 

методики выполнения физических упражнений по 

избранному виду спорта или по выбранной 

физкультурно-оздоровительной системе. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

тестирование  

 

 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизические 

основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Контрольный  

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

Теоретическое занятие 4. Физическая культура и спорт 

в жизнедеятельности студентов. Краткое содержание. 

Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Освоение техники и 

методики выполнения физических упражнений по 

избранному виду спорта или по выбранной 

физкультурно-оздоровительной системе. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая физическая 

и специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 5. Общая физическая 

подготовка. Гибкость и методика ее развития. Краткое 

содержание. Общая и профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Двигательные качества. 

Основные закономерности развития двигательных 

качеств. Гибкость и методика развития. Методика 

развития гибкости на учебно-тренировочных занятиях 

по физической культуре со студентами. 

Методико-практические занятия. 5. Оценка гибкости – 

методы регулирования психоэмоционального 

состояния, применяя средства и методы мышечной 

релаксации. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Гигиеническая 

гимнастика: задачи, средства, методические 

особенности ее проведения. Учебная практика по 

проведению утренней гимнастики. Методические 

основы составления комплексов в режиме дня.  

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе. 

Подвижные и спортивные игры. Эстафеты. Плавание. 

ОФП. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 

 

 

 

онтрольный 

 

 

 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 6.Методика использования 

средств физической культуры для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Краткое 

содержание. Параметры физических нагрузок при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Противопоказания для занятий физическими 

упражнениями. Принципы, средства и способы 

закаливания. 

 Методико-практические занятия 6. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности. 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

тестирование 



7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 7. Спорт. Краткое содержание. 

Понятие «Спорт»; виды спорта; значимость спортивных 

соревнований; виды спортивных соревнований; 

регламентация и способы проведения соревнований; 

определение результата в соревнованиях; условия 

соревнований, влияющих на соревновательную 

деятельность спортсменов; студенческие соревнования.  

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

занятий избранным 

видом спорта или 

системой 

физических 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 9. Модельные характеристики 

спортсменов высокого класса. Определение целей и 

задач в спортивной подготовке или системой физических 

упражнений. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Специальные зачётные 

требования и нормативы по годам обучения, по 

избранному виду спорта или системой физических 

упражнений. Спортивная классификация и правила 

спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Методико-практические занятия, ритмическая 

гимнастика.  

Методико-практические занятия. 8. Дыхательная 

гимнастика. Парадоксальная дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом   

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

Теоретическое занятие 9.Самоконтроль при 

систематических занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Краткое содержание. Задачи самоконтроля. 

Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные 

показатели самоконтроля. Функциональные пробы в 

самоконтроле.  

 

 Методико-практическое занятие. 9. Основы методики 

самомассажа. 

 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

тестирование 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-

прикладная  

физическая 

подготовка  

(ППФП) студентов 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретическое занятие 10. Профессионально- 

прикладная физическая подготовка студентов. Понятие 

ППФП. Цели и задачи. ППФП студентов. Организация, 

формы и средства ППФП в вузе. Система контроля 

ППФП физической подготовки студентов. 

Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра 

 

 

 

 

Контрольный 

 

«Элективный курс 

физической 

культуры» 

 

 

Теоретические занятие 11. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Краткое содержание. Краткая 

характеристика основных форм оздоровительной 

физической культуры, применяемые в трудовой 

деятельности бакалавра и магистра.  

Методико-практическое занятие 11. Методика 

проведения утренней, производственной и вводной 

гимнастики. 

 

 Контрольные занятия. Прием нормативов физической 

подготовленности 

 

Учебно-тренировочные занятия. Подвижные и 

спортивные игры. Эстафеты. Плавание. ОФП. Освоение 

техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному виду спорта или по 

выбранной физкультурно-оздоровительной системе.  

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

тестирование 

 

 

Устный опрос(УО),тестирование(Т) 

5.Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Для проведения практических занятий в начале каждого учебного года студенты 

распределяются в учебные отделения: основное, специальное и спортивное. 

Распределение студентов по учебным отделениям осуществляется с учетом здоровья, 

физического развития, физической и спортивной подготовленности и интересов 

студентов. 

В основное учебное отделение зачисляются студенты без отклонений или с 

незначительными отклонениями в состоянии здоровья при хорошем или 

удовлетворительном физическом развитии и физической подготовленности.  

В специальное медицинское отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения 

в состоянии здоровья или хронические заболевания. Учебные занятия в этом отделении 

комплектуются с учетом характера заболеваний. На специальное медицинское отделение в 

течение учебного года могут быть переведены студенты из других отделений в связи с 

заболеваниями или прочими объективными причинами. 

В спортивное учебное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, выполнившие требования спортивной квалификации не ниже третьего разряда, 

обладающие хорошим физическим развитием и подготовленностью, имеющие желание 

углубленно заниматься спортом. В спортивном учебном отделении занятия проводятся 3-4 

раза в неделю в зависимости от уровня их подготовленности. Учебные спортивные группы 



формируются с учетом пола, физической и спортивно-технической подготовленности 

студентов. 

На учебно-тренировочных занятиях, базирующихся на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных средств 

физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовки, студенты должны освоить учебный материал программы и суметь проявить 

соответствующие знания и умения. 

Студенты должны знать о направленности занятий физической культурой, об 

обеспечении необходимой двигательной активности, достижении и поддержании 

оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; 

приобретении личного опыта совершенствования и коррекции индивидуального 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей, об освоении 

жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств. 

Они должны уметь использовать средства ППФП, подобранные в соответствии с 

задачами ППФП будущих специалистов, включать специально направленные физические 

упражнения, естественные факторы природы, гигиенические факторы в режим учебной 

деятельности. 

По заданию преподавателя студенты выполняют контрольные задания по разработке 

комплексов упражнений, предусматривающих совершенствование ранее изученного 

материала и обучение новым двигательным действиям (умениям и навыкам), а также 

развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. 

Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражнения 

профессионально-прикладной направленности, оздоровительных систем физических 

упражнений. На занятиях могут использоваться тренажеры. 

В соответствии с графиком контрольных мероприятий студенты должны выполнять 

контрольные нормативы, контрольные задания, в конце семестра сдавать зачетные 

требования и получить зачет. 

Последовательность действий студента по изучению дисциплины. 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой гуманитарной дисциплиной в 

сфере высшего образования. 

Курс строится на новых концептуально-мировоззренческих установках, связанных с 

пониманием физической культуры как явления духовно-физического. Это обуславливает 

его большую теоретическую и практическую значимость для студентов.  

В силу важности материала курса, изучение дисциплины «Физическая культура» 

строится в определенной последовательности, где все темы логически связаны между собой 

и обуславливают одна другую. В связи с этим для эффективности усвоения материала курса 

студент обязан: 

- посещать теоретические и практические занятия; 

- систематически вести конспекты лекций и практических занятий; 

- принимать участие во всех формах и видах рубежного и текущего контролей. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Успешная подготовка к зачету по дисциплине «Физическая культура» возможна при 

условии: 

- регулярного посещения теоретических, методико-практических и учебно-

тренировочных занятий; 

- ведения конспектов с записью основного содержательного материала 

теоретических и методико-практических занятий; 

- изучения литературы по каждой теме курса «Физическая культура»; 

- выполнения контрольных нормативов физической подготовленности  

- выполнения всех видов текущего контроля знаний и уровня физической 

подготовленности в семестре. 

 



6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1.  Барчукова И.С. Физическая культура: учебник для студ.учрежденийвысш. проф. 

образования / И.С.Барчукова; под общей редакцией Н.Н. Маликова – 7-е изд.,стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. -528с. – (Сер.Бакалавриат) 

2. Бирюков А.А. Спортивный массаж: учебник для студ.учреждений высшего образования 

/ А.А.Бирюков-4-е издание стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. -576с. 

3. Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник для 

студ.учрежденийвысш. образование / Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Крякина; 

под.ред. Ю.Д.Железняка – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2014 

4.  Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для студ.учреждений 

высшего проф. образования  / В.С.Кузнецов. -   М.: Издательский центр «Академия», 2012 

5. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учеб. пособие 

для студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 137 с. 

6.  Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов. – 

М.: Высшая школа, 1978. – 125 с. 

7. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования» от 01.12.1999 № 1025. – 34 с. 



8. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.1999 № 80-ФЗ. – 102 с. 

9. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС, 1991. – 97 с. 

10. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 2008. 

– 366 с. 

11. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / 

Ю.И.Гришина. – Изд. 4-е. Ростов н/Д: Феникс, 2014 

12. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Учеб.пособие / Ю.И.Евсеев.– Изд.9-е,Стер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

13. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное 

пособие / Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 

14.Ковшура Е.О. Оздоровительная классическая аэробика: учебное пособие  /. –: Феникс, 

2013 

 

7.2 Периодические издания 

1. Журнал «Теория и практика физической культуры». 

2. Журнал «Физическая культура». 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.http://www.ucheba.ru/ 

2. http://www.woman.ru/ 
3. http://www.char.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний и 

умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также применения философских и 

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни  

Задачи освоения дисциплины:   

 формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования, связи философии с другими научными 

дисциплинами;   

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным социальным 

и профессиональным развитием;   

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;   

 развитие умения использовать категории и методы философии для анализа и 

оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений;   

 развитие умения использовать в практической жизни философские и 
общенаучные методы мышления и исследования;   

 развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии;   

 овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 
философское содержание;   

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 

источников информации;   

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 
письменной аргументации, публичной речи;   

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Общекультурные Межкультурное 

взаимодействие 

ОК-1     способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 



 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б дисциплин Б1. Изучение курса 

«Философия» базируется на следующих дисциплинах: отечественная история. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: социология, а также в качестве общеметодологических принципов 

при изучении естественнонаучных дисциплин 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Философия, ее предмет и 

место в культуре  

Место и роль философии в системе духовной 

культуры. Философия и мировоззрение. 

Предмет и основной вопрос философии. 

 

 

 

(УО), (Т) 

2 
Философия Древнего мира Древневосточная религиозно-философская 

мысль. Античная философия. 
(УО), (Р), (Т) 

3 

Философская мысль 

европейского 

Средневековья 

Средневековая философия Запада. 

Классическая арабо-мусульманская 

философия 

(УО), (Т) 

4 
Философия эпохи 

Возрождения   

Гуманистический этап;  

Неоплатонический этап; 

Натурфилософский этап; 

Скептический этап; 

(УО), (Р) 

5 
Философия Нового 

времени 

Эмпиризм Френсиса Бэкона. 

 Рационализм Рене Декарта. 
(УО), (Т) 

ОК-1 ОК-1     способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: философские системы картины мира, 

сущность, основные этапы развития философской 

мысли, важнейшие философские школы и учения, 

назначение и смысл жизни человека, многообразие 

форм человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях 

функционирования знания в современном обществе. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным вопросам; 

применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять исторические и 

философские знания в формировании программ 

жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: принципами, методами, основными 

формами теоретического мышления; навыками 

целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками восприятия альтернативной точки зрения, 

готовности к диалогу, ведения дискуссии по 

проблемам общественного и мировоззренческого 

характера.  

 



 6 

Немецкая классическая 

философия (конец XVIII-

середина XIX вв.). 

Философия Иммануила Канта. Объективный 

идеализм и диалектика Гегеля. 

Антропологический материализм Людвига 

Фейербаха 

(УО), (Р), (Т) 

7 

Русская философия Формирование русской религиозной 

философии: славянофильское учение о 

мессианской роли русского народа и 

соборности.  

(УО), (Т) 

8 

 

Основные направления 

зарубежной философии 

Иррациональная философия. 

Материалистическая диалектика. Философия 

позитивизма. Феноменология. Герменевтика. 

(УО), (Р) 

 

9 

Основные проблемы 

философии. Философия 

бытия. 

Философское понимание бытия. Проблемы 

материи и форм ее существования. (УО), (Т) 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

 Семинар – форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной 

дисциплины, входящей в состав учебного плана.  

 При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном 

списке. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. Студенту рекомендуется следующая схема 

подготовки к семинарскому занятию:  

 Проработать конспект лекций;  

 Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

 Ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

 Выполнить домашнее задание;  

 Проработать тестовые задания и задачи;  

  При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

 Семинарские занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами 

группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара называется коллоквиумом 

(собеседование). Коллоквиумы проводятся по конкретным вопросам дисциплины. От 

семинара коллоквиум отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут 

быть опрошены все студенты или значительная часть студентов группы. В ходе 

коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий и терминов по важнейшим 

темам, умение студентов применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. Как правило, коллоквиумы проводятся по темам, по которым не 

запланированы семинарские занятия. Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее 

получают у преподавателя задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные 

преподавателем источники литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск 

релевантной информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум 

может проходить также в форме ответов студентов на вопросы билета, обсуждения 

сообщений студентов, форму выбирает преподаватель.  

Методические указания по подготовке к экзаменам и зачетам 



 Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами 

контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. Требования к 

организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но 

соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя 

в течение семестра. 8 Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом 

опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в 

процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

Методические указания по написанию и оформлению рефератов  

 Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

 

6.  Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 



но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

Учебная литература 

 

 1. История философии [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Бородич [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 998 c. — 978-985-

06-2107-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20215.html 

 2. Макулин А.В. История философии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Макулин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 444 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49884.htm 

 3. История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Перцев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2014. — 324 c. — 978-5-7996-1177-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68337.html 

 4. Сергодеева Е.А. История философии [Электронный ресурс] : практикум / 

Е.А. Сергодеева, Д.А. Ерохин, Н.А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 114 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69388.html 

 5. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Чанышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2016. — 608 c. — 978-5-8291-2522-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

 6. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Акулова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2014. — 98 c. — 978-5-9905886-2-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30405.html 

 7. Макулин А.В. Рабочая тетрадь. Философия. Часть первая. История 

философии [Электронный ресурс] / А.В. Макулин. — Электрон. текстовые данные. — 

Архангельск: Северный государственный медицинский университет, 2015. — 235 c. — 978-

5-91702-179-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49885.html 

 8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-

XIX вв. [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 495 c. — 978-5-8291-2548-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

 9. Беляев Г.Г. История мировой и отечественной философии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 64 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65660.html 

 10. История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кудрявцева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 328 c. — 978-5-

7996-1692-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68248.html 

 11. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т.В. Нестер. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67703.html 

http://www.iprbookshop.ru/20215.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/68248.html
http://www.iprbookshop.ru/67703.html


 12. Краткий курс по философии [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — 978-5-386-089-

57-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73421.html 

 13. Хрестоматия по истории философии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов культуры и искусства / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 404 c. 

— 978-5-94841-209-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54423.html 

 14. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада. Познание 

запредельного [Электронный ресурс] / Е.А. Торчинов. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : РИПОЛ классик, Пальмира, 2017. — 464 c. — 978-5-521-00291-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73407.html 

 15. Сергодеева Е.А. Новейшие тенденции и направления зарубежной 

философии [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Сергодеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69411.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org) 

2. Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru) 

3. Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru) 

4. Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru) 
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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных 

явлений; 

- овладение основами методологии статистического исследования; 

-овладение формально-аналитическим аппаратом процессов статистического 

исследования. 

Задачи: 

- обучение студентов общим основам статистической науки и общим навыками 

проведения статистического исследования; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора первичных 

статистических данных, их обработки и анализа полученных результатов; 

-обучение студентов использованию обобщающих статистических показателей: 

абсолютных статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, 

взаимосвязи; 

-обучение студентов практическому применению полученных теоретических знаний 

по дисциплине с использованием персональных компьютеров и соответствующих 

общедоступных программных средств. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-2. 

Способен 

осуществлять 

сбор, обработку 

и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

 

ОПК-2.1.    Способен 

определять методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

необходимых для 

решения экономических 

задач 

ОПК-2.2.     Способен 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения экономических 

задач 

ОПК-2.3.     Способен 

обрабатывать 

статистическую 

Знать:  

-основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; 

- классификацию методов аналитической 

статистики, показатели вариации, показатели и 

методы анализа взаимосвязи, динамики, 

структуры, индексный метод, виды и методы 

отбора единиц из генеральной совокупности. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 



информацию и получать 

статистически 

обоснованные выводы 

ОПК-2.4.    Способен 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты. 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Статистика» относится к блоку Б1.О.15. базовой части, дисциплина 

обязательная.  

Для эффективного усвоения материала по курсу «Статистика» студент должен 

владеть основами знаний по дисциплинам: «Высшая математика» и «Математические 

методы в экономике».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплины 

«Экономический  анализ», «Бизнес-планирование». 

 

4.Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

№ 

раздела 
1.  

Предмет и 

метод 

статистики.  

Статистическое 

наблюдение.  

1.1. Основные формы, виды и способы статистического 

наблюдения 

1.2. Программно - методологические вопросы 

статистического наблюдения 

1.3. Основные организационные вопросы 

статистического наблюдения 

1.4. Точность статистического наблюдения и ее 

контроль 

ДЗ, 

Т, 

УО, 

ПЗ 

2.  

Статистическая 

сводка и 

группировка 

2.1. Задачи сводки и ее содержание 

2.2. Виды статистических группировок 

2.3. Принципы построения статистических группировок 

и классификаций 

2.4. Статистическая таблица и ее элементы 

ДЗ, 

Т, 

УО, 

ПЗ 

3.  Абсолютные и 

относительные 

статистические 

показатели 

3.1. Классификация статистических показателей 

3.2. Абсолютные показатели 

3.3. Относительные показатели 

ДЗ, 

Т, 

УО, 

ПЗ 
4.  

Графическое 

изображение 

статистических 

данных 

4.1. Понятие о статистическом графике. Элементы 

статистического графика 

4.2. Классификация видов графиков 

4.3. Диаграммы сравнения, диаграммы структуры и 

диаграммы динамики 

4.4. Статистические карты 

ДЗ, 

Т, 

УО, 

ПЗ 

5.  

Средние 

показатели 

5.1. Сущность средних показателей 

5.2. Средняя арифметическая и ее свойства 

5.3. Другие виды средних 

5.4. Структурные средние 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 



6.  
Анализ 

вариации 

6.1. Основные показатели вариации 

6.2. Использование показателей вариации в анализе 

взаимосвязей 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

7.  

Выборочное 

наблюдение 

7.1. Выборочное наблюдение как важнейший источник 

статистической информации 

7.2. Основные способы формирования выборочной 

совокупности 

7.3. Определение необходимого объема выборки 

7.4. Оценка результатов выборочного наблюдения и 

распространение их на генеральную совокупность 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

8.  Статистическое 

изучение 

взаимосвязи 

8.1. Причинность, регрессия, корреляция 

8.2. Парная регрессия на основе метода наименьших 

квадратов и метода группировок 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

9.  
Статистическое 

изучение 

динамики 

9.1. Понятие и классификации рядов динамики 

9.2. Сопоставимость уровней и смыкание рядов 

динамики 

9.3. Показатели изменения уровней ряда динамики 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

10.  Статистический 

анализ 

структуры 

10.1. Понятие и виды структуры социально-

экономических явлений 

10.2. Показатели структуры и структурных сдвигов 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

11.  
Индексы 

11.1. Понятие экономических индексов 

11.2. Индивидуальные и общие индексы 
ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

12.  
Статистика 

населения 

12.1. Изучение численности и состава населения 

12.2 Показатели естественного и механического 

движения населения 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

13.  

Статистика 

рынка труда 

13.1. Статистика занятости и безработицы. Экономически 

активное население, коэффициенты занятости, 

безработицы, напряженности на рынке труда. Баланс 

трудовых ресурсов. 

13.2. Показатели использования рабочего времени и 

производительности труда. 

13.3. Статистическое изучение уровня и динамики 

заработной платы. Понятие номинальной и реальной 

заработной платы. Индексный анализ средней заработной 

платы. 

 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

14.  

Статистика 

национального 

богатства 

14.1. Национальное богатство как основная категория 

расчетов.  

 14.2. Статистика основных фондов. Методы оценки 

основных фондов. Баланс основных фондов, 

коэффициенты обновления и выбытия, коэффициенты 

износа и годности основных производственных фондов. 

14.3. Статистика оборотных средств. Оборотные 

средства: структура, система показателей наличия, 

оборачиваемости, эффективности использования 

 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 

15.  

Статистика 

производства и 

реализации 

товаров и услуг 

15.1.Понятие продукции предприятия, ее составные 

элементы и стадии готовности. Задачи статистического 

изучения продукции. Методы учета продукции. Понятие 

издержек производства. 

15.2. Статистика себестоимости продукцииСтруктура 

затрат на производство. Виды затрат и их уменьшение. 

15.3. Система статистических показателей финансовой 

деятельности предприятий. Основные группы 

показателей анализа финансовой деятельности 

предприятия: ликвидность, оборачиваемость активов, 

ДЗ, Т, 

УО, ПЗ 



привлечение средств, прибыльность. Понятие прибыли и 

рентабельности: прибыль балансовая и от реализации, 

рентабельность производства, рентабельность 

продукции. Факторный анализ рентабельности с 

использованием индексной модели. Использование 

системы показателей финансового состояния для 

составления прогноза финансового положения 

предприятия. 

Домашнее задание (ДЗ), тест(Т), устный ответ (УО), практическое задание (ПЗ) 

5.Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  



Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  



4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  



Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

6.Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Ильясов Р.Х. Статистика в Excel. Часть 1. Учебное пособие. – Грозный. Изд-

во ЧГУ. 2017. – 114 с. 

2. Ильясов Р.Х. Моделирование экономической динамики в MAPLE. Учебное 

пособие. – Грозный. Изд-во ЧГУ. 2017. – 140 с. 

3. Гусаров В.М. Статистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-

479с. 

4. Общая теория статистики: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. - 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 656с.  



5. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / под ред. 

И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 512с. 

6. Салин В.Н., Медведев В.Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. 

Макроэкономическая статистика. – М.: Дело, 2008. 

7. Статистика: учебник (+CD) / под ред. И. И.Елисеевой. – СПб.: Питер, 2010. – 

565с. 

8. Статистика: учебник / под ред. И. И.Елисеевой.  – М.: Юрайт, 2011. – 576с. 

9. Статистика: учебник / под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Высшее образование, 

2011. 

10. Статистика: учебник / под ред. И.И.Елисеевой. - М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. 

11. Статистика: учебник для бакалавров / Л.И. Ниворожкина (и др.); под общ. ред. 

д.э.н., проф. Л. И. Ниворожкиной. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2010. – 416с.  

 

7.2 Периодические издания 

1. Учет и статистика (http://www.iprbookshop.ru/61925.html ) 

2. Российские статистические ежегодники. 

3. Статистические сборники «Национальные счета России». 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

- Росстата - www.gks.ru 

- Банка России – www.cbr.ru 

- Всемирной торговой организации - www.wto.org 

- Международного валютного фонда – www.imf.org 

- Всемирного банка - www.worldbank.org 

- Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 

- Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

- Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

- Международная организации труда - www.ilo.org       
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 



Целью учебной дисциплины «Экономика предприятия (организации)» является 

обеспечение знаний в области экономики, организации и планирования деятельности 

предприятия (организации) для формирования современного экономического мышления, 

развития навыков анализа и оценки экономических процессов и хозяйственных решений, 

составления прогнозов хозяйственного развития отдельных экономических субъектов, 

рынков и отраслей, разработки практических рекомендаций по организации оптимального 

режима хозяйственной жизнедеятельности предприятий (организаций). 

Основными задачами дисциплины выступают изучение: 

            - функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики; 

            - современных методов хозяйствования предприятий; 

            - процессов функционирования предприятий; 

            - ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их 

использования; 

            - формирования и оценки результатов деятельности предприятий; 

            - факторов развития предприятия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

Общепрофессиональные 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически 

финансово-

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 Способен 

оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых 

организационно-

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК -4.2 Способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных задач 

с учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

ОПК- 4.3 Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, 

осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Знать: 

   - основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

организаций (предприятий);  

Уметь: 

- находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы 



 

3. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1  Предприятие в 

условиях рынка 

 Методологические аспекты функционирования 

предприятия. Типы предприятий. Факторы, 

влияющие на эффективное функционирование 

предприятия. 

 

УО 

2 Основные фонды 

предприятия.  

Сущность и значение основных фондов их состав 

и структура. Оценка основных фондов. 

Физический и моральный износ. Воспроизводство 

основных фондов. Амортизация основных фондов. 

Производственная мощность предприятия.   

 

УО; РЗ;  

3  Оборотные 

средства 

предприятия.  

 Состав и структура оборотных средств. 

Определение потребностей предприятия в 

средствах, нормирование оборотных средств.  

 

УО; РЗ; 

4    Кадры 

предприятия.   

Персонал предприятия и его состав. 

Производительность труда, трудовые ресурсы. 

УО; РЗ; 

5 

 

 

Оплата труда. 

 

 

Сущность заработной платы, принципы и методы 

ее начисления. Формы и системы заработной 

платы. Надбавки и доплаты, бестарифная система 

оплаты, контрактная система. 

УО; РЗ;  

6 

 

Себестоимость 

продукции. 

 

Сущность и значения себестоимости продукции: 

как экономической категории, и ее виды. 

Классификация затрат на производство 

продукции. Структура себестоимости и факторы, 

ее определяющие; методы калькуляции 

себестоимости продукции. 

 

УО; РЗ; 

7 

 

Прибыль 

 

Понятие, источники и функции. Факторы, 

влияющие на величину прибыли, распределение и 

использование прибыли предприятия. 

Аналитическая деятельность предприятия.  

 

УО;  

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

4. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 



возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 



правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Экономика предприятия 

(организации)» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе,который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 



(семинарские

) занятия 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 



занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма 

проведенияэкзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с 

применением дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной 

аттестации необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при 

подготовке к практической части промежуточной аттестации, необходимо 

потренироваться в решении задач, изученных на практических занятиях. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного или устного экзамена. При этом студент должен показать все 

те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по 

изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной студентом, если он в 

полном объеме сформировал установленные компетенции и способен выполнять 

указанные в данной программе основные виды профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно позволить студенту осуществлять как 

аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что предполагает 

глубокое знание теории и практики данного курса. 

 

5. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 



обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Учебная литература 

1. Довтаев С-А.Ш., Мусостова Д.Ш., Мовсаров Р.Д. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов / С-А.Ш. Довтаев, Д.Ш. Мусостова, 

Р.Д. Мовсаров. – Грозный: изд. Чеченского государственного университета, 2017. – 

20 с.  

2. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. 

Кисова, А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 

2021. — 149 c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101616.html 

3. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — Минск 

: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 284 

c. — ISBN 978-985-503-968-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100377.html 

4. Кипервар, Е. А. Экономика и организация труда на предприятии : учебное пособие / 

Е. А. Кипервар, А. Е. Мрачковский, А. И. Чумаков. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2020. — 199 c. — ISBN 978-5-8149-

3116-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115461.html 

5. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Сафонова, Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 

978-5-4488-1211-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106644.html 

Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. 

Кисова, А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 

2021. — 149 c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101616.html 

 

6.2 Периодические издания 

1. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук; 

https://www.iprbookshop.ru/101616.html
https://www.iprbookshop.ru/100377.html
https://www.iprbookshop.ru/115461.html
https://www.iprbookshop.ru/106644.html
https://www.iprbookshop.ru/101616.html


2. Вестник института экономики РАН; 

3. Путеводитель предпринимателя; 

4. Управление корпоративными финансами; 

5. Управление компанией; 

6. Экономические науки; 

7. Экономические стратегии. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) - 

http://минобрнауки.рф 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) - http://www.economy.gov.ru/ 

3. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) -

http://www.minfin.ru 

4. Электронная образовательная среда «UComplex» - https://ucomplex.org 

5. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» - 

http://www.chesu.ru 

6.Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru 

7. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" - 

http://www.studentlibrary.ru 

8. Библиотечно-информационная система ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся систему 

базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для 

понимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем 

исчисления налогов, а также практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой системы 

Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ.  

 обоснование основных направлений развития налогового федерализма в РФ; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики в целом, 

понимает цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

 

 

Знать: 

- законы и нормативно-правовые акты в 

сфере налогообложения 

- основную цель участия государства в 

проведении налоговой политики налогов и 

сборов; 

- основы налогообложения. 

Уметь: 

- использовать законы и нормативно-

правовые акты при исчислении налогов и 

сборов. 

- осуществлять сбор и обработку 

информации, необходимой для 

подготовки к практическим занятиям; 

Владеть: 

- основами в области налогообложения; 

- навыками применения законов и 

нормативно-правовых актов при 

исчислении налогов и сборов. 

 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

УК-10.3 

Использует 

финансовые 

инструменты для 

Знать: 

- основные финансовые (налоговые) 

инструменты для исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 



решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

управления 

финансами, 

контролирует 

экономические и 

финансовые риски 

 

- процесс возникновения экономических 

рисков при расчете налоговой базы по 

налогам, сборам  

Уметь:   

- применять финансовые (налоговые) 

инструменты для исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

- минимизировать возникающие 

финансовые (налоговые риски) при 

расчете налоговой базы по налогам; 

Владеть:  

- навыками применения финансовых 

(налоговые) инструментов для 

исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» относится к дисциплинам 

обязательной части. Изучение дисциплины опирается на уже полученные знания по 

дисциплине «Экономическая теория». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении 

последующих дисциплин «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», а также для сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

6. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Раздел I. Основы 

теории налогов. 

Тема 1: Налоги и их роль в современном 

обществе 

Тема 2. Развитие налогового федерализма. 

Тема 3. Функции и принципы 

налогообложения. 

Тема 4. Налоговая система РФ и принципы 

ее построения 

Тема 5. Права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых агентов и 

налоговых органов. 

Тема 6. Налоговый контроль: формы и 

методы 

Тема 7. Порядок и способы исполнения 

налоговых обязательств 

Тема 8. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

Тема 9. Налоговая политика государства: 

понятие, цели, содержание 

УО, РК 

8.  

Раздел 2. 

Правоприменение 

действующих 

налогов и сборов 

налоговой системы 

Тема 10. Федеральные налоги и сборы 

(НДС, НДФЛ, Акцизы, налог на прибыль 

организаций, налогообложение природных 

ресурсов, государственная пошлина) 

 

 

УО, РЗ, РК 



РФ: механизм их 

исчисления и уплаты 

Тема 11. Региональные налоги (налог на 

имущество организаций, налог на игорный 

бизнес, транспортный налог) 

Тема 12. Местные налоги и сборы 

(земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, торговый сбор) 

Тема 13. Налогообложение в рамках 

специальных налоговых режимов (УСН, 

ПСН, ЕСХН, НПД, СРП) 

Тема 14. Страховые взносы в ГВФ 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 



- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

 

Методические указания к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа является самостоятельным законченным научным исследованием 

студента, выполненным по учебному плану на 3 курсе по дисциплине «Налоговое 

администрирование». В основу курсовой работы должны быть положены знания, опыт и 

навыки, приобретенные студентом в период обучения. 

Целью выполнения курсового проекта является расширение, систематизация и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов в области 

налогового администрирования и контроля.  

Основными задачами выполнения курсовой работы являются:  



- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с избранной темой;  

- развитие навыков самостоятельной работы с методическим материалом и 

литературой, сбор и анализ практического материала по теме работы;  

- овладение методиками анализа, исследования, экспериментирования по данной 

предметной области;  

- изыскание путей, способов, методов решения проблем, исследуемых в рамках 

конкретного направления профессиональной деятельности;  

- формирование научно-обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

решению конкретных задач, рассматриваемых в работе. 

Работа должна иметь высокий научно-теоретический уровень, глубокий и полный 

анализ исследуемых проблем, основанный на логической аргументации, быть грамотно 

оформленной. Работы, претендующие на оценки «хорошо» и «отлично» должны в 

обязательном порядке содержать цифровую, расчетную, аналитическую и графическую 

компоненты. Оптимальным является наличие в работе 3-4 таблиц и 2-3 рисунков. 

В работе рекомендуется применять разнообразные методы научного исследования: 

анализ, синтез, наблюдения, беседы, социологические опросы, тестирование и др. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:  

- выполняться студентом самостоятельно и являться исследованием конкретной 

актуальной проблемы или ее части;  

- степень уникальности текста курсовой работы должна составлять не менее 51% для 

работ, претендующих на оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (система 

«Антиплагиат», программное обеспечение U-Complex, он-лайн проверка на степень 

уникальности текста и другие способы проверки);  

- отражать современное состояние основного предмета исследования в научной и 

специальной литературе;  

- содержать имеющиеся в литературе точки зрения по затронутым проблемам, с 

критической оценкой концепции различных авторов и собственным отношением к ним; 

- базироваться на реальной собранной экономической и статистической 

информации, обработанной автором, с возможным использованием математического 

аппарата;  

- содержать конкретное и точное изложение рассматриваемой проблемы, основные 

выводы и предложения.  

Важным требованием является актуальность выбранной темы, обоснованность 

изложенных выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа 

рассматриваемого материала.  

Защита курсовой работы проводится после устранения всех замечаний и допуска 

работы к защите ведущим преподавателем. 

Порядок рецензирования и защиты курсовой работы 

Курсовая работа в распечатанном и электронном виде представляется руководителю 

(на соответствующую кафедру) для рецензирования и защиты в сроки, определённые 

учебным планом. Электронный файл с курсовой работой сдаётся на кафедру. 

Курсовая работа рецензируется научным руководителем в течение 5–7 дней после её 

сдачи. Замечания по тексту работы отмечаются на полях, а также в отзыве в соответствии с 

шаблоном. Отзыв руководителя отражает качество работы, степень её самостоятельности, 

научную обоснованность и практическую значимость, отмечает достоинства и недостатки 

в раскрытии темы и определяет её предварительную оценку. Работа, получившая 

положительную оценку, допускается к защите и возвращается студенту для подготовки 

ответов на замечания руководителя.  

Отрицательная оценка курсовой работы предполагает полную или частичную её 

переработку, повторное рецензирование и, в случае положительной оценки, допуск к 

защите.  



Для проверки курсовой работы на плагиат студенту необходимо предоставить ее в 

электронном виде своему научному руководителю. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 

ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и подготовить ответы на 

них. Замена листов, закрашивание и исправление отдельных фрагментов текста в 

отрецензированной работе недопустимы.  

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписанием в виде 

публичного выступления перед научным руководителем. Студент готовит выступление на 

5–7 минут. Текст его должен включать следующие моменты: тема, цель, задачи работы, её 

новизна и актуальность; затрагиваемые проблемы; основные результаты и выводы, 

сделанные студентом.  

Студент, не представивший готовую курсовую работу в установленный срок, не 

защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной причины, считается 

имеющим академическую задолженность.  

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 



основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 



- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного или устного экзамена. При этом студент должен показать все 

те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по 

изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной студентом, если он в 

полном объеме сформировал установленные компетенции и способен выполнять 

указанные в данной программе основные виды профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно позволить студенту осуществлять как 

аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что предполагает 

глубокое знание теории и практики данного курса. 

 

7. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 



подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

5. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

6. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

7. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

8. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

  

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью учебной дисциплины «Экономическая безопасность предприятий и 

организаций» состоит в том, чтобы дать знания сущности и основного содержания 

экономической безопасности государства, региона, предприятия, личности, основных 

критериев и показателей уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска. 

Подготовить студентов к умению своевременно обнаруживать возникающие опасности 

и угрозы, противостоять им и применять полученные знания на практике.  

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными определениями и содержанием понятия 

экономической безопасности для государства, региона, предприятия и личности; 

- ознакомить студентов с основными источниками и видами опасностей и угроз 

экономической безопасности; 

- ознакомить студентов с видами компьютерных преступлений и возможными 

способами защиты от них; 

- научить студентов определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать 

хозяйственные риски; 

- сформировать у студентов умения и навыки сознательного противостояния угрозам 

и опасностям различных типов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая безопасность предприятий и 

организаций»направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-11. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11.1.Знает основы 

законодательства РФ, 

умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы 

о противодействии 

коррупционному 

поведению 

Знать:  

- способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности;  

- действующее 

законодательство и требования 

нормативных документов.  

Уметь:  

- выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты  

- на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Владеть:   

- методами проведения оценки

 рисков и представления 

обоснованного анализа, а также 



заключения о финансовой 

деятельности и состоятельности 

(устойчивость) предприятий и 

организаций.   

Общепрофессиональные 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически финансово-

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Способен 

оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных задач с 

учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

ОПК-4.3. Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, осуществлять 

их внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Знать: 

- способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности;  

Уметь: 

- использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

- способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать, и 

обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

Владеть:  

- методами проведения оценки

 рисков и 

представления обоснованного 

анализа, а также заключения о 

финансовой деятельности и 

состоятельности (устойчивость) 

предприятий и организаций.   

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность предприятий и организаций» относится 

к дисциплинам базовой части. Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: 

Налоги и налоговая система РФ, Экономика предприятий (организаций). 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Корпоративные финансы, Оценка бизнеса. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Концепция 

экономической 

безопасности региона 

и предприятия. 

 Основные понятия. Актуальность проблем и 

необходимость обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Нормативно-

правовое обеспечение экономической 

безопасности. 

 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 



2 Содержание системы 

обеспечения 

экономической 

безопасности региона 

и предприятия. 

Основные цели экономической безопасности 

предприятия. Основные источники угроз 

экономической безопасности предприятия. 

Цели и задачи экономической безопасности 

региона. Объект и предмет экономической 

безопасности региона.  

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

3  Критерии, показатели 

и методы анализа 

экономической 

безопасности. 

 Алгоритм проведения анализа и оценки 

экономической безопасности региона, 

предприятия. Анализ уровня экономической 

безопасности предприятия. 

 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

4   Угрозы и риски 

предпринимательского 

проекта (бизнес-

плана). 

Сущность и основные категории менеджмент 

риска. Классификация риска. Анализ угроз и 

рисков в предпринимательстве. Анализ и оценка 

коммерческого риска фирмы.  

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

5 

 

 

Стратегии и методы 

менеджмента риска. 

Концепция организации менеджмента риска. 

Разработка стратегий менеджмента риска. 

Методы менеджмента риска. 

 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

6 

 

Управление  рисками  

в антикризисном 

управлении. 

Методы оценки и имитации риска. Оценка риска 

на основе стратегического анализа позиций 

фирмы на рынке. Методы и технические 

особенности принятия решений в условиях 

риска. 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

7 

 

 Страхование    Анализ и виды страховых рисков. Стратегия 

управления страховыми рисками. Методы 

минимизации и страхования рисков. 

 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

8 

 

Оценка бизнеса в 

условиях 

неопределенности и 

риска. 

 

Методология доходного подхода к оценке 

бизнеса. Остаточная текущая стоимость бизнеса. 

Формула Фишера. Учет рисков бизнеса. Метод 

кумулятивного построения ставки дисконта. 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

9 

 

Практика финансового 

оздоровления 

предприятия. 

 

Объективизация прибылей и рентабельности 

предприятия. Анализ применяемых методов 

расчета стоимости покупных ресурсов в 

себестоимости реализованной продукции. 

Деловой и финансовые риски предприятия. 

 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

10 Информационная 

безопасность 

предприятия. 

 

Сущность информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. 

Обеспечение информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. 

УО; ДЗ; 

ПЗ; 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК), домашнее задание (ДЗ) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 



Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  



Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  



- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 



к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 

ISBN 978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66308.html (дата обращения: 

15.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

2. Маслевич Т.П. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Маслевич Т.П. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков и К, 2019. 

— 330 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85490.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Мяснянкина О.В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мяснянкина О.В., Пахомова Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 97 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93301.html. — ЭБС 

«IPRbooks».   

 

7.2. Периодические издания 

 

1. Экономическая безопасность России// Всероссийский экономический журнал.    

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: www.raexpert.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики «РОССТАТ». URL: www.gks.ru 

  

http://www.iprbookshop.ru/85490.html
http://www.iprbookshop.ru/93301.html
http://www.garant.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» является, подготовка 

квалифицированного специалиста по направлению 38.03.01"Налоги и налогообложение», и 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» является овладение 

теоретическими основами бухгалтерского учета и аудита, базовыми понятиями в 

соответствии с требованиями положений (стандартов) по бухгалтерскому учету и аудиту. 

Задачами изучения дисциплины 
Задачами изучения курса «Бухгалтерский учет и аудит» является: 

- получение студентами представления о роли и значении бухгалтерского учета и 

анализа в управлении экономикой; 

- ознакомление с объектами бухгалтерского учета, принципами учета и обобщения; 

- ознакомление с отечественными правилами и международными принципами, 

стандартами ведения бухгалтерского учета и анализа;     

   - изучение теоретических и методических аспектов бухгалтерского учета и 

анализа; 

- рассмотрение основных аспектов организации бухгалтерского учета и аудиторской 

деятельности, включающих в себя цели, концепции, принципы, а также формы и методы 

ведения бухгалтерского учета и аудита в организациях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит»: 

 
Код по  

ФГОС 

Индикаторы  

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово-

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4-1. Организует 

работу с поставщиками 

и покупателями на 

рынке закупок и сбыта 

(продажи) товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- современные тенденции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации; 

- основные нормативные и законодательные 

акты в области бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- особенности сбора и интерпретации данных 

об объектах бухгалтерского учета для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

- навыками сбора и интерпретации 

данных об объектах бухгалтерского учета для 

отражения их в системе учета и расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть:   

 - знаниями об основных аспектах развития 

предприятия как хозяйствующего субъекта в 

рыночной экономике. 

 



ОПК-4-2. Участвует в 

организации и 

развитии 

предпринимательской 

деятельности в 

торговле  

 

Знать: причинную связь 

установленных норм, правил и методики 

ведения бухгалтерского учета и аудита. 

Уметь: приобрести навыки 

бухгалтерского учета, обобщения учетной 

информации, формирования и отражение в 

отчетности финансовых результатов по видам 

хозяйственной деятельности. 

Владеть: методикой проведения 

исследований, разработка проектов и 

программ, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с управлением на 

предприятии. 

ОПК-4-3. Управляет 

трудовым потенциалом 

организации 

(предприятия) 

 

 

 

 

Знать: важнейших теоретических положений, 

принципов, отечественных стандартов, 

причинную связь установленных норм, 

правил и методики ведения бухгалтерского 

учета и аудита. 

Уметь: обосновывать их 

использование в различных случаях, в 

методах бухгалтерского учета и аудита; а 

также хозяйственных операций и порядок их 

отражения в учете: 

Владеть: навыками формирования и 

отражения в учете и отчетности финансовых 

результатов по видам хозяйственной 

деятельности; 

 ОПК-4-4. Организует 

разработку 

мероприятий по 

повышению качества 

продукции (работ, 

услуг) и обеспечению 

их соответствия 

современному уровню 

развития науки и 

техники, потребностям 

внутреннего рынка, 

экспортным 

требованиям 

 

Знать:  

- специфику бухгалтерского учета и аудита в 

условиях компьютерной обработки данных; 

- цели и задачи бухгалтерского учета; 

 - основные сферы применения 

бухгалтерского учета; 

 - основные методы и способы бухгалтерского 

учета. 

Уметь: 

приобрести навыки бухгалтерского 

учета, обобщения учетной информации, 

формирования и отражение в отчетности 

финансовых результатов по видам 

хозяйственной деятельности. 

- анализировать проблемные ситуации, 

формулировать выводы и находить решения.      

- отражать хозяйственные операции в 

документах; 

- - разрабатывать рабочий план счетов; 

- - формировать учетную политику. 

Владеть: 

навыками ведения учета и обобщения 

учетной информации; 

 навыками формирования и отражения 

в учете и отчетности финансовых результатов 

по видам хозяйственной деятельности; 



искусством проводить учет денежных и 

материальных средств; 

- отражать экономическую информацию в 

учетных регистрах; 

 ОПК-4-5. Оценивает 

специфику ведения 

бизнеса на различных 

рынках 

 

Знать:  

- цели и задачи бухгалтерского учета; 

 - основные сферы применения 

бухгалтерского учета; 

 - основные методы и способы бухгалтерского 

учета. 

Уметь: 

приобрести навыки бухгалтерского 

учета, обобщения учетной информации, 

формирования и отражение в отчетности 

финансовых результатов по видам 

хозяйственной деятельности. 

- анализировать проблемные ситуации, 

формулировать выводы и находить решения.      

- отражать хозяйственные операции в 

документах; 

- - разрабатывать рабочий план счетов; 

- - формировать учетную политику. 

Владеть: 

навыками формирования и отражения 

в учете и отчетности финансовых результатов 

по видам хозяйственной деятельности; 

 методикой проведения исследований, 

разработка проектов и программ, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

управлением на предприятии. 

- отражать экономическую информацию в 

учетных регистрах; 

 ОПК-4-6. Проводит 

оценку стоимости 

различных 

финансовых активов 

предприятия и оценку 

эффективности 

инвестиционных 

решений, определяет 

оптимальную 

структуру капитала 

предприятия и 

стоимость различных 

источников 

финансирования  

 

Знать:  

- основные сферы применения бухгалтерского 

учета; 

 - основные методы и способы бухгалтерского 

учета. 

Уметь: 

- анализировать проблемные ситуации, 

формулировать выводы и находить решения.      

- отражать хозяйственные операции в 

документах; 

- - разрабатывать рабочий план счетов; 

- - формировать учетную политику. 

Владеть: 

искусством проводить учет денежных и 

материальных средств; 

- отражать экономическую информацию в 

учетных регистрах; 

методикой проведения исследований, 

разработка проектов и программ, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

управлением на предприятии. 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» является дисциплиной профиля «Налоги и 

налогообложение» и относится к базовой части Блока 1 Б1. О.23. рабочего учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр») 

Она является одной из основных общепрофессиональных дисциплин в процессе 

получения высшего экономического образования по профилю «Налоги и 

налогообложение» и входит в федеральный компонент профессиональных дисциплин 

специализации и является обязательной для изучения. 

Подготовка специалистов с высшим образованием по направлению «Экономика» 

предполагает изучение значительного перечня общепрофессиональных, специальных и 

других дисциплин. 

Одна из важнейших общепрофессиональных дисциплин «Бухгалтерский учет и 

аудит», призвана дать студентам представления о сущности и роли бухгалтерского учета, 

как функции управления экономикой, а также теоретических знаний и практических 

навыков организации бухгалтерского учета и анализа на предприятии и организациях. 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «статистика», 

«математический анализ», «безопасность жизнедеятельности», «Экономика 

предприятий(организаций)» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «экономический анализ», «финансы» и др. 
 

4. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 



документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 



В целом, преподавание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 



- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
         Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 

аттестация в виде письменного или устного экзамена. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

8. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 



каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Пономаренко, П. Г. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / П. Г. Пономаренко, 

Е. П. Пономаренко. — Минск : Вышэйшая школа, 2021. — 488 c. — ISBN 978-985-06-3379-

8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119968.html 

2. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : 

учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под редакцией 

О. Н. Харченко. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. — 384 c. — 

ISBN 978-5-7638-4246-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100004.html 

3. Осташенко, Е. Г. Бухгалтерская экспертиза. В 2 частях. Ч.2 : учебное пособие (для 

студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е. Г. Осташенко, Л. А. 

Лаврова. — Омск : Издательство Омского государственного университета, 2019. — 84 c. — 

ISBN 978-5-7779-2371-4 (ч.2), 978-5-7779-2333-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108110.html 

4. Болтава, А. Л. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-93926-325-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78373.html 

5. Болтава, А. Л. Бухгалтерский учет и аудит : практикум для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / А. Л. 

Болтава, О. Л. Шульгатый. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 103 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78374.html 

Трофимова, А. Н. Основы бухгалтерского учета и аудита : учебное пособие / А. Н. 

Трофимова. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 112 c. — ISBN 978-985-06-2934-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90801.html 

 

7.2. Периодические издания 

https://www.iprbookshop.ru/119968.html
https://www.iprbookshop.ru/100004.html
https://www.iprbookshop.ru/108110.html
https://www.iprbookshop.ru/78373.html
https://www.iprbookshop.ru/78374.html
https://www.iprbookshop.ru/90801.html


       В) Информационное обеспечение 

 

«1С Предприятие», версия 8. Система автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. 

1. БЭСТ. Система автоматизации бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятии. 

2. ПАРУС Предприятие, версия 7. Система для автоматизации управления предприятием. 

3. Журнал «Международный бухгалтерский учет» https://www.fin-

izdat.ru/journal/interbuh/ 

4. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» https://fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

5. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» https://www.fin-

izdat.ru/journal/fa/ 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Центральный банк РФ URL: www.cbr.ru 

4. Страховая компания Росгосстрах URL: www.rgs.ru 

5. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» URL: www.raexpert.ru 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать финансово-экономическое 

состояние хозяйствующего субъекта, овладение студентами основами оценки налоговых 

рисков и принятия экономически обоснованных управленческих решений по поводу 

воздействия на финансовые и налоговые показатели макроэкономического и 

микроэкономического уровня с целью предупреждения и уменьшение налоговых рисков. 

Задачи:  

1. создание теоретической и методологической основы для овладения знаниями в 

области риск менеджмента;  

2. формирование представления о практических аспектах функционирования 

подразделений риск менеджмента на предприятиях;  

3. изучение понятия, способов оценки, а так же методов управления и минимизации 

налоговых рисков;  

4. рассмотрение инструментария финансового анализа, проводимого в целях 

налогового консультирования и управления налоговыми правоотношениями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговые риски в деятельности организаций» 

направлен на формирование следующих компетенций бакалавра:  

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1.Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, и 

осуществлять налоговое 

планирование 

 

ПК-1.3 Способен 

критически оценивать 

и разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности с 

учетом налоговых 

рисков 

Знать:  

- методические основы оценки налоговых 

рисков в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

- источники и способы сбора, обработки 

информации о состоянии внешней и 

внутренней среды организации для 

принятия решений в области 

налогообложения;  

- методы современной науки и 

информационные технологии, 

позволяющие оценить налоговые 

последствия управленческих решений; 

Уметь:  

- проверять качество составления 

регистров налогового учета, налоговых 

расчетов и деклараций, отчетности в 

государственные внебюджетные фонды;  

- осуществлять мониторинг 

законодательства РФ о налогах и сборах; 

- определять степень влияния налоговых 

решений на эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

Владеть:  

- методикой оценки налоговых рисков 

организации;  



- современными методами сбора, 

обработки и анализа информации о 

внутренней и внешней среде организации 

для решения задач в области 

налогообложения;  

- методиками определения степени 

влияния налоговых решений на 

эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов. положений, 

касающихся налоговых проверок, на 

практике. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налоговые риски в деятельности организаций» относится к 

вариативной части рабочего учебного плана по профилю «Налоги и налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика, (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «12» 

августа 2020 г. № 954. 

Дисциплина «Налоговые риски в деятельности организаций» базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как: «Основы предпринимательства», «Налоги 

и налоговая система РФ», «Статистика», «Экономика предприятий (организаций)». 

Знания полученные при изучении дисциплины «Налоговые риски в деятельности 

организаций» необходимы для изучения дисциплины «Налогообложение бюджетных 

организаций», «Организация и анализ деятельности налоговых инспекций», 

«Налогообложение финансового сектора экономики», «Налоговый контроль», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок» а также при написании и 

защиты выпускных квалификационных работ. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Теоретические 

основы и 

методология 

управления 

налоговыми рисками 

Тема 1. Налоговые риски: сущность и содержание 

Тема 2 Диагностика налоговых рисков 

Тема 3. Процесс и методы управления 

налоговыми рисками 

 

УО, ДЗ, 

РК 

2 

Риски организаций, 

связанные с 

налоговым контролем 

Тема 4. Общедоступные критерии налоговых 

рисков 

Тема 5. Налоговые риски, связанные с 

проведением камеральных налоговых проверок 

рисков.  

Тема 6. Налоговые риски, связанные с 

проведением выездных налоговых проверок 

рисков. 

УО, ДЗ, 

РК 

3 

Налоговые риски со 

стороны 

контрагентов 

Тема 7. Риски признания налоговой выгоды 

необоснованной 

Тема 8. Риски со стороны покупателей и 

поставщиков 

Тема 9. Проявление должной осмотрительности и 

осторожности при выборе контрагента 

УО, ДЗ, 

РК 



 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 



преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налоговые риски в деятельности 

организаций» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 



полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 



практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 



студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

 

1. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / Н.А. Пименов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 978-5-238-02704-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.html 

2. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 512 c. — 5-

238-00861-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.html 



3. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 300 c. — 978-5-394-02641-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

4. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / С.В. 

Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-01471-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57109.html 

5. Алтухова Е.В. Сделки между взаимозависимыми лицами. Налоговые риски 

[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Алтухова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Волтерс Клувер, 2011. — 232 c. — 978-5-466-00652-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16801.html 

6. Шелемех Н.Н. Налоговая проверка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 303 c. 

— 978-5-906-17265-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33868.htm 

 

7. 2 Периодические издания 
Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФwww.minfin.ru 

4. Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru 

5. Официальный сайт Федерального казначейства РФ www.roskazna.ru 

6. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

7. akdi.ru Агентство консультаций и деловой информации 

8. audit-it.ru Бухучет, налогообложение и аудит РФ. Справочная информация. 

9. businessuchet.ru Бухгалтерский учет и налоги Основы бухучета (законодательство, 

отчетность, налогообложение, аудит и пр.), особенности учета в малом бизнесе и в 

индивидуальном предпринимательстве. Справочная информация. 

10. byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Федеральной налоговой 

службы РФ, внебюджетным фондам и органам государственной статистики. 

Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по их заполнению. 

11. finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика 

12. gaap.ru Материалы посвященные вопросам МСФО, GAAP и налогообложению в 

зарубежных странах. 

13. gazeta-unp.ru Учёт, налоги, право - еженедельная газета Электронная версия газеты. 

14. rnk.ru Российский налоговый курьер - журнал Электронная версия последнего 

номера (материалы по налогообложению). Налоговый форум и др. 

15. russianlaw.comJohnTiner&Partners. Практическая энциклопедия международного 

финансового и налогового планирования 

  

http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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        1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

        Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научных 

представлений об инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-

мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной 

модели образования на различных уровнях системы образования, обеспечение доступности 

образования для всех категорий студентов. 

Задачи дисциплины:  

- гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

- организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения 

развития и социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными 

основаниями педагогики инклюзии;  

- анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом; 

конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
 

Код 

Универсальные Инклюзивная компетентность УК-9 

 

Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине 

 

Код компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-9. Способен 

использовать базовые

 дефектологически

е знания      в      

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9. ИД1 -

Планирует и 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность с 

представителями 

незащищенных слоев 

населения 

 

УК-9. ИД2 – 

Организует и 

осуществляет клинико-

психологическое 

сопровождение и 

взаимодействие в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными

 возможностями

 здоровья

 и  инвалидами 

знать:  

-базовые дефектологические знания      

в      социальной и 

профессиональной сферах 

уметь:  

-планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

представителями незащищенных слоев 

населения 

 

владеть:  

- навыками организации и осуществления 

клинико-психологического 

сопровождения и взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными

 возможностями здоровья

 и  инвалидами 



 

3. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1 Понятие и сущность 

инклюзивного 

образования 

Понятие и сущность инклюзивного образования. Этимология 

понятий интеграция, инклюзия, определение их содержательного 

поля. Понятия и основные принципы построения инклюзивного 

образовательного пространства: • Раннее включение в 

инклюзивную среду. • Коррекционная помощь. - Индивидуальная 

направленность образования. • Командный способ работы. • 

Активность родителей, их ответственность за результаты 

развития ребенка. • Приоритет социализации как процесса и 

результата инклюзии. • Развитие позитивных межличностных 

отношений - безопасность (физическая и психологическая). 

2 Категория инклюзии Категория инклюзии в философской, юридической, 

социологической, психологической и педагогической научной 

литературе: вариативность подходов и терминов. Понятия: 

интеграция, мэйнстриминг, инклюзия, социальная интеграция, 

терминами интеграция, совместное обучение, включение». 

Системы дефектологической, психолого-педагогической помощи 

обучающемуся. Метод комплексного сопровождения, 

реализующего четыре функции: диагностика возникающих 

проблем; поиск информации о сути проблемы и способах ее 

разрешения; консультация на этапе принятия решения и 

выработке плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

решения проблемы 

3 Инклюзивное 

образование как 

предмет психолого-

педагогических 

исследований. 

Актуальность развития инклюзивной практики в России. 

Эффективность инклюзивного образования. Комплекс условий: 

готовность специалистов к реализации инклюзивного 

педагогического процесса (включает все виды готовности: 

личностной, профессиональной, психологической и др.), 

гуманистическая система воспитания, включающая формирование 

нравственно-психологического климата внутри коллектива; 

организация коррекционной помощи и психолого- 

педагогического сопровождения развития и социализации детей и 

молодых людей. 

4 Методологические 

основания 

педагогики инклюзии 

Системный, аксиологический, антропологический, 

синергетический, личностно-ориентированный, деятельностный, 

компетентностный подходы как теоретико-методологические 

основания социальной, образовательной инклюзии. 

Использование синергетических концептов: «управляющие 

параметры», «параметры порядка», «принцип подчинения», 

«точки бифуркации». Понятие дефектоориентированность. 

Инновационные технологии, реализующие комплексный 

разноуровневый характер сопровождения участников 

педагогического процесса: технология адаптации обучающегося к 

новой образовательной ступени; технология сопровождения 

педагога; технология помощи обучающегося в процессе обучения; 

технология взаимодействия с семьей; технология воспитания 

личности. 

5 Междисциплинарный 

характер 

методологии 

построения 

Методологические позиции как основания построения концепции 

инклюзивного образования. Структура образовательной среды: • 

пространственно-предметный компонент (архитектурно- 

пространственная организация жизнедеятельности субъектов); • 



инклюзивного 

образования. 

содержательно-методический компонент (концепции обучения и 

воспитания, образовательные программы, формы и технологии 

организации обучения и воспитания); • коммуникативно-

организационный компонент (особенности субъектов 

образовательной среды, психологический климат в коллективе, 

особенности управления).  

6 Понятие и сущность 

инклюзивной 

образовательной 

среды 

Понятие образовательной среды. Инклюзивная образовательная 

среда. Характеристика комплекса условий внедрения 

инклюзивной модели в систему современного образования. 

Управление процессом внедрения и реализации инклюзии. Цели 

инклюзивного образования. Определение принципов и критериев 

инклюзивного образования. Структуру образовательной среды 

представляют: пространственно-предметный компонент 

(архитектурно- пространственная организация жизнедеятельности 

субъектов); содержательнометодический компонент (концепции 

обучения и воспитания, образовательные программы, формы и 

технологии организации обучения и воспитания); 

коммуникативно-организационный компонент (особенности 

субъектов образовательной среды, психологический климат в 

коллективе, особенности управления). 

7 Отечественная 

концепция 

интегрированного 

обучения 

Исследование инклюзивных процессов в отечественной 

педагогике. Философия воспитания и образования, 

педагогическая теория. Сущность базовых компонентов: 

закономерности, цели, принципы, категории, методы и т.д.; 

психологические концепции, объясняющие механизмы 

социализации и развития личности в условиях инклюзивного 

педагогического процесса. Условия организации инклюзивной 

образовательной среды: Преемственность дошкольного и 

школьного образования на уровне дидактических технологий, 

образовательных программ, воспитательного пространства 

учреждений). - Создание гибкой и вариативной организационно- 

методической системы, адекватной образовательным 

потребностям детей с различными возможностями; Комплексное 

и многоуровневое сопровождение участников образовательного 

процесса: педагога (научный руководитель, администрация), 

обучения детей (дефектолог, психолог, родители) и социализации 

детей (психолог, родители, волонтеры) 

8 Нормативно-

правовые основы 

инклюзивного 

образования  

Реализация 

инклюзивной 

практики в 

зарубежных странах 

и в России 

Международные акты, (подписанные СССР или Российской 

Федерацией); федеральные (Конституция, законы); 

правительственные (постановления, распоряжения); 

ведомственные (Министерства науки и образования РФ); 

региональные (правительственные и ведомственные) 

нормативные акты. Инклюзивное образование В Федеральном 

Законе № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2). Развитие идей инклюзии и 

опыта инклюзивного образования за рубежом. Инклюзивное 

образование как современная Российская инновационная 

образовательная система. Характеристика вариантов 

инклюзивных образовательных моделей в зарубежных и 

отечественных образовательных системах. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

4. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Устный ответ 



 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 

аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Творческое задание  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 

и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие 

выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 



Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 

частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

         Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 



Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 

Контрольная работа 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 



формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

5. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Учебная литература 

1.Взрослые с ментальными проблемами в России: по следам Конвенции о правах 

инвалидов [Электронный ресурс]/ И.В. Ларикова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Теревинф, 2015.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46067.— ЭБС 

«IPRbooks» 2.Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие / Отв. ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова. – М.: 

МГППУ, 2013. – 324с. 3.Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология. 

2. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 — 313 с. — (Бакалавр. Академический 



курс). .- Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46067.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики в образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие (практикум) / составители О. 

В. Соловьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 

c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92718.html 

4. Андреева, А. А. Основы инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие / А. А. Андреева. — Тамбов : 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2019. — 121 c. — ISBN 

978-5-00078-287-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109758.html 

 

6.2. Периодические издания  

1.Журнал «Мир психологии». 

2.Журнал «Вопросы психологии». 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля).  

 

1.Осипова Е.А. Чуменко Е.В. Основные направления деятельности педагога-психолога - 

http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-

reports-specifications/516-the-main-activities-of-educational-psychologist. 

2. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

3.Основные документы педагога-психолога - http://www.c-

psy.ru/index.php/specialists/pedagogu-psyhologu/documents/56-dokumenty-pedagogu-

psyhologu. 

  

https://www.iprbookshop.ru/92718.html
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-reports-specifications/516-the-main-activities-of-educational-psychologist
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-reports-specifications/516-the-main-activities-of-educational-psychologist
http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/pedagogu-psyhologu/documents/56-dokumenty-pedagogu-psyhologu
http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/pedagogu-psyhologu/documents/56-dokumenty-pedagogu-psyhologu
http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/pedagogu-psyhologu/documents/56-dokumenty-pedagogu-psyhologu
http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/pedagogu-psyhologu/documents/56-dokumenty-pedagogu-psyhologu
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений 

и навыков в сфере антимонопольного регулирования экономики в условиях формирования 

и функционирования конкурентного рынка. 

Задачи:  

- изучить теоретические вопросы функционирования монопольных и конкурентных 

рынков; 

- изучить нормативно-правовые акты в сфере антимонопольного регулирования 

экономики; 

- ознакомиться с зарубежным опытом антимонопольного регулирования экономики; 

- изучить виды монополистической деятельности, формы и методы 

недобросовестной конкуренции;  

- овладение методикой анализа состояния конкурентной среды на товарных рынках; 

- выявлять экономические процессы в виде горизонтальных соглашений и 

горизонтальных слияний 

- сформировать навыки по оценке состояния конкурентной среды и экономической 

концентрации на товарном рынке; 

- изучить методы проведения антимонопольного регулирования экономики и 

конкурентной политики, акты и действия органов исполнительной власти, направленные 

на ограничение конкуренции; 

- изучить виды государственного контроля за процессами концентрации на товарных 

рынках; 

- изучить виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Антимонопольное регулирование экономики» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы достижения 
Планируемы результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11-1. Знает основы 

законодательства РФ, 

умеет анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению. 

Знать: 

- понятие и сущность монополии; 

- виды и формы монополии; 

- основы государственного антимонопольного 

регулирования экономики в России и за 

рубежом; 

- акты и действия органов исполнительной 

власти субъектов РФ и местного 

самоуправления, направленные на ограничение 

конкуренции. 

- основные направления антимонопольной 

политики за рубежом; 

- основные положения и направления 

реализации политики демонополизации на 

зарубежных товарных рынках; 

- методы антимонопольной политики в России; 

- виды монополистической деятельности 

хозяйствующих субъектов на товарных рынках; 

-функции, задачи и полномочия 

антимонопольных органов; 

- формы недобросовестной рекламы и 

конкуренции. 

УК-11-2. Знает сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями и содействует 

обеспечению 

безопасности. 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

ОПК-3.1. Способен 

анализировать и 

объяснять природу 



объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

экономическихпроцессов 

на макроуровне 

- нормативную базу в сфере антимонопольного 

регулирования экономики и защиты 

конкуренции; 

- основные положения законов «О защите 

конкуренции», «О рекламе», «О естественных 

монополиях», «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

-функции, задачи и полномочия 

антимонопольных органов; 

-  направления реализации антимонопольной 

политики государства; 

Уметь: 

- использовать действующую нормативно-

правовую базу, регулирующую конкурентные 

отношения, для решения управленческих задач, 

направленных на эффективное 

функционирование хозяйствующих субъектов 

на товарных рынках; 

- понимать влияние политических процессов на 

развитие мировой экономики, ее глобализацию 

и международную конкуренцию; 

- применять методы регулирования и 

пресечения монополистической деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

-  интерпретировать зарубежный опыт 

антимонопольного регулирования экономики; 

- выявлять и анализировать нарушения 

антимонопольного законодательства в России и 

их тенденции. 

Владеть: 

- навыками выявления и анализа 

закономерности в нарушении 

антимонопольного законодательства в России; 

- методикой определения продуктовых и 

географических границ рынка, количественных 

и качественных показателей структуры 

товарного рынка; 

- зарубежным опытом проведения 

антимонопольного регулирования и защиты 

конкуренции; 

- инструментами государственного контроля за 

развитием экономических процессов на 

товарных рынках. 

ОПК-3.2 Способен 

анализировать принципы 

и закономерности 

функционирования 

экономики, применять 

методики расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на 

микроуровне 

ОПК-3.3 Способен 

осуществлять 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

макроэкономики и 

микроэкономики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Антимонопольное регулирование экономики» относится к 

дисциплинам вариативной части Б1.О.25 рабочего учебного плана ОПОП ВО профиля 

«Финансы и кредит». 

Изучение дисциплины «Антимонопольное регулирование экономики» базируется на 

знаниях, полученных обучающимся следующих дисциплин: «Право», «Экономическая 

теория», «Основы предпринимательства», «Маркетинг». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Мировая 

экономика и МЭО», «Оценка бизнеса». 



 

7. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

Понятие 

монополизма и 

конкуренции 

Сущность конкуренции и монополизма. Общие 

принципы поведения фирмы на рынке. Методы 

достижения монопольного положения. 

Классификация монополий. Виды монополий. 

Монопсония. Экономические последствия 

монополизации рынка. Понятие конкуренции. 

Эффективность конкурентных рынков. 

Характеристика конкурентных и неконкурентных 

рынков: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция, чистая 

конкуренция, естественные монополии. 

 

  УО, Д 

2 

Антимонопольная 

политика как 

составная часть 

концепции 

экономического 

развития России 

Истоки монополизма в российской экономике 

(экономические, политические, технологические). 

Предпосылки и целесообразность проведения 

государственной антимонопольной политики и 

политики формирования конкурентной среды на 

товарных рынках. Содержание принципов и 

методов реализации антимонопольной политики. 

Основные направления развития антимонопольной 

политики в период реформирования экономики 

 Антимонопольный контроль банков, товарных 

бирж и рынка ценных бумаг.  

Задачи, функции и полномочия ФАС России. 

Полномочия территориальных органов.  

 УО, Д 

3 

Оценка состояния 

конкурентной среды 

на товарных рынках 

Понятие и определение товарных и 

географических границ рынка. Параметры 

товарного рынка. Понятие доминирующего 

положения. Рыночная структура. Порядок и цели 

определения доминирующего положения 

субъектов, имеющих на рынке долю более 35%.  

Количественные показатели структуры товарного 

рынка. Определители размера концентрации. 

Качественные показатели структуры товарного 

рынка. Формы вхождения фирмы на рынок и 

барьеры для входа на рынок. Состояние 

конкурентной среды на товарных рынках РФ и 

меры по ее развитию. 

УО, Д 

4 

Понятие 

естественных 

монополий и среда 

государственного 

контроля 

Понятие, целесообразность существования и 

развития предприятий естественных монополий. 

Экономическая характеристика и сфера 

деятельности естественных монополий. 

Государственное регулирование и контроль в 

сферах естественных монополий. Зарубежный 

опыт контроля и регулирования секторов 

естественных монополий. Практика нарушения 

законодательства в отраслях естественных 

монополий. Основные направления 

демонополизации в отраслях ЖКХ. Основные 

УО, Д, 

РК 



направления реструктуризации естественных 

монополий. 

 

5 

Характеристика 

видов деятельности, 

направленных на 

ограничение 

конкуренции 

Формы монополистической деятельности 

хозяйствующих субъектов на рынке, направленные 

на недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. Понятие коллективного 

доминирования на рынке. Злоупотребление 

доминирующим положением, направленным на 

ограничение конкуренции. Создание препятствий 

доступу на рынок других фирм. Горизонтальные 

соглашения между фирмами и их виды, которые 

могут быть признаны антиконкурентными. 

Характеристика рынков с наибольшей 

вероятностью сговоров. 

 

УО, Д 

6 

Акты и действия 

органов 

исполнительной 

власти и местного 

самоуправления, 

направленные на 

ограничение 

конкуренции 

Перечень видов деятельности, направленных на 

ущемление интересов хозяйствующих субъектов и 

ограничение конкуренции. Согласованные 

действия органов власти и управления, 

направленные на ущемление интересов 

хозяйствующих субъектов и ограничение 

конкуренции. Антимонопольные требования к 

проведению конкурса на размещение заказав 

соответствии с законом о контрактной системе. 

Искажение конкуренции, создаваемое 

вмешательством государства. Управление 

государственной помощью. 

УО 

7 
Недобросовестная 

конкуренция 

Понятие и виды добросовестной и 

недобросовестной конкуренции. Опыт мирового 

законодательства по устранению недобросовестной 

конкуренции. Виды недобросовестной 

конкуренции. Осуществляемые на практике 

действия, направленные на предупреждение и 

пресечение недобросовестной конкуренции. 

Практика применения законодательства о рекламе. 

Контрреклама и ответственность за ненадлежащую 

рекламу 

УО, Д 

8 

Горизонтальные 

слияния на товарных 

рынках: виды, 

нормативная база 

контроля, анализ 

Виды государственного контроля за 

процессами слияния, реорганизации и ликвидации 

предприятий. Виды государственного контроля за 

процессами слияния, присоединения, 

приобретения контрольных пакетов акций, в том 

числе получение пакетов акций в доверительное 

управление (траст), приобретение активов, 

переплетение директоратов. Перечень случаев, 

требующих предварительного согласия 

антимонопольного органа при горизонтальном 

слиянии. Основные правила и требования при 

представлении ходатайств и уведомлений. 

Предполагаемый положительный эффект слияния и 

аргументы сторон. Анализ и нормативная база 

контроля за слияниями. Информация, необходимая 

для контроля и принятия решений по вопросу о 

слиянии. 

УО, Д 

9 
Ответственность 

хозяйствующих 

Основания для рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. 
УО, РК 



субъектов за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Принудительное разделение коммерческих 

организаций. Порядок исполнения предписаний и 

решений антимонопольного органа. Виды 

ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность коммерческих 

и некоммерческих организаций, их руководителей. 

Ответственность должностных лиц органов 

государственной власти и управления. Порядок 

исполнения и обжалования решений 

антимонопольного органа. 

10 

Политика 

демонополизации в 

России и развитие 

малого 

предпринимательства 

Приоритеты политики демонополизации. Типы 

рынков, подлежащих первоочередной 

демонополизации. Разработка региональных и 

отраслевых программ демонополизации с целью 

снижения концентрации производства, расширения 

рынков сбыта, поддержания и развития 

конкурентной среды. Государственная поддержка и 

развитие малого предпринимательства в России и 

регионах как основное направление политики 

демонополизации. Зарубежный опыт поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

УО, Д 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 



документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 



В целом, преподавание учебной дисциплины «Антимонопольное регулирование 

экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 



- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма 

проведенияэкзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с 

применением дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной 

аттестации необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при 

подготовке к практической части промежуточной аттестации, необходимо 

потренироваться в решении задач, изученных на практических занятиях. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 
 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 



подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Таланцев. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0078-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70263.html 

2. Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс] : учебник / 

К.А. Писенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2015. — 420 c. — 978-5-93916-475-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45216.html 

3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.К. 

Ларионов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 408 c. — 

978-5-394-02743-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60476.html 

4. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 143 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

5. Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование 

осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С.Н. 

Братановский, К.Л. Вознесенский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 154 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9014.html 

6. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : научно-практическое руководство / Е.Ю. Борзило. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 335 c. — 978-5-8354-1020-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29118.html 

http://www.iprbookshop.ru/70263.html
http://www.iprbookshop.ru/45216.html
http://www.iprbookshop.ru/60476.html
http://www.iprbookshop.ru/9014.html
http://www.iprbookshop.ru/29118.html


7. Хохлов Д.В. Антимонопольный контроль в банковской сфере [Электронный 

ресурс] : правовое регулирование и судебная практика / Д.В. Хохлов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2013. — 192 c. — 978-5-8354-0922-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29119.html 

8. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И.П. 

Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 328 c. — 978-5-

394-02750-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70840.html 

9. Цибульникова В.Ю. Государственное регулирование экономики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 156 c. — 978-5-4332-0161-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72084.html 

10. Артемьев, И.Ю. Конкурентное право России : учебник / И.Ю. Артемьев, 

Д.А. Алешин, И.В. Башлаков-Николаев ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет ; отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. 

Сушкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательский дом Государственного 

университета Высшей школы экономики, 2014. - 495 с. : табл. - ISBN 978-5-7598-1075-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227268 
 

7.2. Периодические издания 

1 "Финансы и кредит",  

2 "Бизнес. финансы. экономика",  

3 -Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство «Роспечать»; 

4 Право и экономика: журнал. - М.: Агентство «Роспечать»; 

5 Российское предпринимательство: журнал. - М.: Агентство «Роспечать»; 

6 Собрание законодательства Российской Федерации: журнал. - М. : Агентство 

«Роспечать»; 

7 Региональная экономика: Теория и практика: журнал. - М. : ООО «Издательский 

дом Финансы и Кредит» 

8 Журнал «Конкурентное право»  
9 Журнал "Российское конкурентное право и экономика" 

10 МАТЕРИАЛЫ научно-практического семинара и регионального семинара-

совещания территориальных органов ФАС России Уральского округа 

(Челябинск, 21—22 марта 2018 года) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http:www. fas.gov.ru – официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы. 

2. https://chechnya.fas.gov.ru – Чеченское УФАС России 

3. http:www.gov.ru - официальный сайт федеральных органов исполнительной 

власти РФ. 

4. http:www.economy.gov.ru -официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ. 

5. http:www.minfm.ru -официальный сайт Министерства финансов РФ. 

6. http:www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка РФ. 

7. http:www.expert.ru -официальный сайт издательского дома «Эксперт» 

8. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  

9. http://www.imf.org  - официальный сайт  Международного валютного фонда 

10. http://www.worldbank.org  - официальный  сайт Всемирного банка 

http://www.iprbookshop.ru/29119.html
http://www.iprbookshop.ru/70840.html
http://www.iprbookshop.ru/72084.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227268
https://chechnya.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


11. http://www.oecd.org/std - сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития 

12. http://www.consultant.ru/ Информационно-правовой ресурс «КонсультантПлюс» 

13. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

 

  

http://www.oecd.org/std
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

ознакомление с теорией маркетинга, формирование маркетингового мировоззрения, 

умений и навыков, необходимых для управления экономическими процессами с учетом 

требований рынка. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с теорий маркетинга;  

- овладение методами и приемами решения конкретных задач маркетинга, сбора, 

обработки    и    анализа    информации    о   факторах    внешней   и    внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

- формирование навыков разработки и реализации маркетинговых стратегий;  

- построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования  деятельности  и контроля;  

- овладение методами подготовки      отчетов      по      результатам      информационно-

аналитической деятельности и оценки эффективности маркетинговых проектов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

Планируемы результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.2 Способен 

анализировать 

принципы и 

закономерности 

функционирования 

экономики, 

применять методики 

расчета и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления 

на микроуровне 

Знать: принципы и закономерности 

функционирования экономики 

Уметь: анализировать принципы и 

закономерности функционирования 

экономики, применять методики расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микроуровне 

Владеть: методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления на микроуровне 



ОПК-3.3 Способен 

осуществлять 

исследования 

реальной 

экономической 

ситуации с 

применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической 

науки: 

макроэкономики и 

микроэкономики 

 

Знать: методы фундаментальной 

экономической науки: макроэкономики и 

микроэкономики 

Уметь: осуществлять исследования 

реальной экономической ситуации с 

применением изученных методов 

фундаментальной экономической науки: 

макроэкономики и микроэкономики 

Владеть: современными методами  

исследования реальной экономической 

ситуации с применением изученных 

методов фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и микроэкономики 

 

3. Место дисциплины (модуля) структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Б1 ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Экономическая 

теория», «Статистика» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Экономика предприятий». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

 
№ раздела Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 

Задачи и 

возможности 

маркетинга 

1. Маркетинг как наука, философия 

бизнеса и вид деятельности на 

предприятии. 

2. Становление маркетинга в России. 

3.Роль маркетинга в экономическом 

развитии страны. 

4.Государственное регулирование 

маркетинговой деятельности. 

Собеседование, тест, 

доклад 

2 

Социально-

экономические 

основы маркетинга 

1. Цели и задачи системы маркетинга. 

2. Функции маркетинга. 

3. Принципы маркетинга. 

4. Эволюция концепций маркетинга. 

5. Социальные основы маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 

3 Виды маркетинга 

1.Маркетинг организаций, личности, 

идей, места. 

2.Массовый, продуктно-

дифференцированный, целевой 

маркетинг. 

3.Виды маркетинга в зависимости от 

состояния спроса. 

Собеседование, тест, 

доклад 



4.Просвещенный маркетинг, 

социально-этический маркетинг. 

4 
Комплекс 

маркетинга 

1.Сущность комплекса маркетинга. 

2.Основные элементы комплекса 

маркетинга. 

3.Сетка развития товара и рынка. 

Собеседование, тест, 

доклад 

5 
Маркетинговая 

среда 

1. Понятие маркетинговой среды. 

2. Факторы микросреды маркетинга. 

3. Факторы макросреды маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 

6 

Сегментирование и 

выбор целевых 

рынков. 

Дифференцировани

е и 

позиционирование 

продуктов 

1.Понятие и процесс 

сегментирования. 

2.Выбор целевых рынков и стратегии 

охвата рынков. 

3. Позиционирование товара на 

рынке. 

Собеседование, тест, 

доклад 

7 
Исследование 

товарных рынков 

1.Изучение товарной структуры 

рынка. 

2.Оценка конъюнктуры рынка. 

3.Определение емкости рынка. 

Собеседование, тест, 

доклад 

8 
Маркетинговые 

исследования 

1.Сущность маркетинговых 

исследований. 

2.Методы маркетинговых 

исследований. 

3.Этапы проведения маркетинговых 

исследований. 

Собеседование, тест, 

доклад 

9 
Управление 

маркетингом 

1. Понятие управление маркетингом. 

2. Процесс управления маркетингом. 

Собеседование, тест, 

доклад 

10 

Организация 

маркетинга на 

предприятии 

1.Понятие организации маркетинга на 

предприятии. 

2. Маркетинговые службы по 

функциям. 

3. Маркетинговые службы по 

продукту. 

4. Маркетинговые службы по 

регионам. 

5.Маркетинговые службы по группам 

потребителей. 

Собеседование, тест, 

доклад 

11 

Поведение 

покупателей на 

потребительских 

рынках 

1. Понятие поведения потребителей. 

2. Модель поведения потребителей. 

3.Факторы, влияющие на поведение 

потребителей. 

4. Процесс принятия решения о 

покупке. 

Собеседование, тест, 

доклад 

12 

Товар и товарная 

политика в системе 

маркетинга 

1. Понятие товара, функции товара. 

2. Уровни и виды товаров. 

3. Понятие нового товара. 

4. Товарная политика предприятия. 

Собеседование, тест, 

доклад 

13 
Жизненный цикл 

товара 

1. Понятие жизненного цикла 

товара. 

2. Этапы жизненного цикла 

товара. 

3. Виды кривых жизненного цикла 

товара. 

Собеседование, тест, 

доклад 

14 
Цена, 

ценообразование и 

1. Понятие цены и 

ценообразования. 

Собеседование, тест, 

доклад 



ценовая политика 2. Ценообразующие факторы. 

3. Этапы ценообразования. 

4. Стратегии и тактики 

ценообразования. 

5. Ценовая политика предприятия. 

6. Методы формирования цен. 

15 

Распределение и 

реализация товара.  

Система             

товародвижения 

1. Понятие товародвижения. 

2.Понятие канала распределения, 

функции каналов распределения. 

3. Уровни каналов распределения. 

4. Выбор канала распределения. 

Собеседование, тест, 

доклад 

16 

Система 

маркетинговых 

коммуникаций. 

1.Понятие маркетинговых 

коммуникаций, составные элементы. 

2. Реклама. 

3. Паблик рилейшинз. 

4. Прямой маркетинг 

Собеседование, тест, 

доклад 

17 

Стратегический 

маркетинг, виды и 

формирование 

стратегий 

1.Понятие стратегии маркетинга, 

виды стратегий маркетинга. 

2. Процесс разработки стратегий. 

3.  Ситуационный анализ. 

4. Подходы к реализации стратегий в 

маркетинге. 

Собеседование, тест, 

доклад 

18 
Планирование в 

маркетинге 

1. Понятие плана маркетинга. 

2. Виды планов маркетинга. 

3. Структура плана маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 

19 

Стратегический 

маркетинг, виды и 

формирование 

стратегий 

1. Понятие стратегии маркетинга, 

виды стратегий маркетинга. 

2. Процесс разработки стратегий. 

3.  Ситуационный анализ. 

4. Подходы к реализации стратегий в 

маркетинге. 

Собеседование, тест, 

доклад 

20 
Планирование в 

маркетинге 

1. Понятие плана маркетинга. 

2. Виды планов маркетинга. 

3. Структура плана маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 

21 
Бюджет и контроль 

маркетинга 

1. Понятие бюджета маркетинга. 

2. Методы определения бюджета 

маркетинга. 

3. Контроль в маркетинге. Виды 

контроля. 

Собеседование, тест, 

доклад 

22 
Конкурентоспособн

ость предприятий 

1. Понятие и функции конкуренции. 

2. Типы конкурентного поведения. 

3. Методы оценки конкурентной 

позиции. 

4. Конкурентоспособность товара. 

5. Государственное регулирование 

конкуренции. 

Собеседование, тест, 

доклад 

23 
Сферы применения 

маркетинга 

1. Промышленный маркетинг. 

2. Маркетинг отношений. 

3. Маркетинг в торговле. 

4. Маркетинг услуг. 

Собеседование, тест, 

доклад 

24 
Международный 

маркетинг 

1. Сущность и специфика 

международного маркетинга. 

2. Виды международного маркетинга 

и его внешняя среда. 

3. Основные способы выхода на 

зарубежные рынки. 

Собеседование, тест, 

доклад 



4. Комплекс международного 

маркетинга. 

25 

Рекламная 

деятельность и 

маркетинговые 

коммуникации 

1. Понятия рекламы, рекламной 

деятельности и маркетинговых 

коммуникаций 

2. Функции рекламы 

3. Взаимосвязь рекламы с 

комплексом проблем маркетинга и 

менеджмента. Проблематика 

рекламного менеджмента. 

Собеседование, тест, 

доклад 

26 

Развитие рекламной 

деятельности на 

российском рынке 

1. Участники процесса рекламной 

коммуникации. 

2. Ответственность рекламодателей, 

рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей, 

определенная Федеральным законом 

«О рекламе».  

3. Особенности развития рекламной 

деятельности на российском рынке. 

Собеседование, тест, 

доклад 

27 

Средства 

распространения 

рекламы 

1. Характеристика основных видов 

рекламной деятельности и 

классификация средств 

распространения рекламы. 

 2. Особенности мероприятий сейлз 

промоушн (содействия продажам, 

стимулирования сбыта). 

 3. Виды мероприятий паблик 

рилейшнз. Различия целевой 

аудитории рекламы и паблик 

рилейшнз. 

Собеседование, тест, 

доклад 

28 

Маркетинговый 

анализ рекламной 

кампании 

1.Обоснование цели рекламной 

кампании на основе стратегических и 

тактических задач маркетинга. 

2.Информационное обеспечение 

рекламного менеджмента. 

3.Маркетинговый анализ товара, 

потребителя и рынка - необходимое 

условие разработки рекламной 

кампании. Основные вопросы для 

проведения анализа товара, 

потребителя и рынка. 

Собеседование, тест, 

доклад 

29 

Концепции 

рекламных 

кампаний 

1.Концепция и план проведения 

рекламной кампании. 

2. Основные подходы к разработке 

концепций рекламных кампаний: 

уникальное торговое предложение, 

имидж, позиционирование, брендинг. 

3. Проблема оценки эффективности 

рекламных кампаний и рекламных 

мероприятий. 

Собеседование, тест, 

доклад 

30 
Инновационный 

маркетинг 

1.Сущность, основные понятия 

инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере 

потребления. 

2.Основные задачи изучения 

инновационного маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 



3. Основные этапы цикла 

инновационного маркетинга 

коммуникации в сфере. 

31 

Стратегии развития 

инновационного 

маркетинга 

1. Базовые стратегии развития 

инновационного маркетинга. 

2.Стратегия роста маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 

32 

Конкурентные 

стратегии и 

коммуникации 

1.Конкурентные стратегии 

инновационного маркетинга 

коммуникации. 

2.Стратегия «бросающего вызов». 

3.Стратегии для слабого бизнеса. 

Собеседование, тест, 

доклад 

33 
Разработка и вывод 

товара на рынок 

1. Выведение на рынок. 

2.Обзор рыночной ситуации 

генерация идей.  

3.Разработка, испытание нового 

продукта. 

4.Продвижение товара на рынок. 

Собеседование, тест, 

доклад 

34 

Предпосылки 

возникновения 

стратегического 

менеджмента 

1. Предпосылки возникновения 

стратегического менеджмента. 

2. Основные этапы цикла 

стратегического управления 

организацией. 

Собеседование, тест, 

доклад 

35 

Основные этапы 

цикла 

стратегического 

управления 

1. Миссия организации. Значение 

миссии в формировании цели и 

направления развития организации. 

2. Разработка долгосрочных и 

краткосрочных целей. 

3. Анализ внешней среды. 

4. Анализ внутренней среды 

5. Выбор стратегии маркетинга. 

Собеседование, тест, 

доклад 

36 

Операционные 

стратегии 

маркетинга 

Стратегия качества. 

Стратегии ценообразования. 

Стратегии в канале сбыта. 

Стратегии коммуникации: 

позиционирования, «послания», 

«звездная». 

Собеседование, тест, 

доклад 

 

 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  



Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 



Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  



- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  
 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Учебная литература 

1. Сухов, В. Д. Маркетинг : учебник / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 353 c. — ISBN 978-5-4497-1589-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119289.html 

2. Шевченко, Д. А. Основы современного маркетинга : учебник / Д. А. Шевченко. — 

2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 614 c. — ISBN 978-5-394-03977-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107812.html 

3. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала : учебное пособие / Ю. А. Масалова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 196 c. — ISBN 978-5-4497-1171-7. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/108232.html 

 

6.2 Периодические издания 

1. Интернет-маркетинг 

2. Личные продажи 

3. Маркетинг в России и за рубежом 

4. Маркетинг в сфере финансовых и страховых услуг 

5. Маркетинг и маркетинговые исследования 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

- http://минобрнауки.рф 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) - http://www.economy.gov.ru/ 

3. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) -

http://www.minfin.ru 

4. Электронная образовательная среда «UComplex» - https://ucomplex.org 

5. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» - 

http://www.chesu.ru 

6.Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru 

7. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" - 

http://www.studentlibrary.ru 

8. Библиотечно-информационная система ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru 

  

http://минобрнауки.рф/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
https://ucomplex.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Налогообложение зарубежных стран» является 

углубление знаний об основах и особенностях построения налоговых систем зарубежных 

стран, обучающимися в магистратуре посредством решения следующих задач:  

 углубленное изучение содержания и структуры налоговых систем конкретных 

зарубежных стран;  

 рассмотрения особенностей налоговых реформ зарубежных стран;  

 анализ налогов и систем налогообложения индустриальных стран, выявления 

возможностей использования прогрессивного опыта зарубежных стран в условиях РФ;  

 изучение особенностей налоговых систем развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой;  

 рассмотрения опыта налогового администрирования зарубежных стран;  

 углубление навыков практической работы и использования полученных знаний для 

решения конкретных проблем в области налогообложения и налогового 

администрирования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение зарубежных стран» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-1. Способен 

вести налоговый 

учет, составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-1.6. Способен 

проводить анализ 

развития 

отечественной и 

зарубежных 

налоговых систем, 

возможность 

использовать  опыт 

в целях 

совершенствования 

налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать: 

- содержание и структуру налоговых систем 

зарубежных стран;  

- институциональные условия и принципы 

построения налоговых систем зарубежных стран;  

- отличительные характеристики системы взимания 

основных налогов с различных субъектов экономики 

как в развитых странах, так и в странах с переходной 

и развивающейся экономикой;  

- преимущества микро имитационных моделей 

налогового планирования, широко применяемых в 

зарубежных странах. 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления;  

- грамотно излагать мнения ученых в вопросах 

характеристик дефиниции налогов и принципов 

налогообложения;  

- охарактеризовать модели налогового 

регулирования, используемые в зарубежной 

практике; охарактеризовать налоговую систему 

конкретного государства; 

- проводить сравнительный анализ механизма 

налогообложения в РФ и в зарубежных странах; 

раскрывать косвенные методы исчисления 



налоговой базы, применяемые в развитых странах, в 

процессе осуществления налогового 

администрирования. 

Владеть: 

-навыками минимизации налоговых платежей 

компаний зарубежных стран; 

-методологическими аспектами основ построения 

налоговых систем зарубежных стран;  

-положениями, определяющими место и роль 

прямых и косвенных налогов в мировой практике;  

- особенностями взимания основных налогов в 

конкретных зарубежных странах; 

- закономерностями развития налогового 

администрирования в странах с развитой 

экономикой. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налогообложение зарубежных стран» относится к дисциплинам 

обязательной части. Изучение дисциплины опирается на уже полученные знания по 

дисциплине «Экономическая теория». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении 

последующих дисциплин «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», а также для сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 
Общие принципы 

построения 

налоговой 

политики 

зарубежных стран 

Сущность, цели и принципы налоговой политики. 

Методы и инструменты налоговой политики. 

Типология налоговой политики зарубежных стран. 

Задачи налогообложения в развитой рыночной 

экономике. Особенности построения налоговой 

политики в ведущих странах с развитой экономикой.  

УО,  Р,  

2 Основные понятия, 

характеристики и 

состав налоговых 

систем зарубежных 

стран.  

Основные понятия, виды налогов и состав налоговых 

систем. Налоговые системы федеративных и унитарных 

государств: распределение налоговых полномочий. 

Налоговая политика экономически развитых стран и 

налоговое бремя: общие положения  

УО,  Р,  

3 

Международное 

двойное    

налогообложение и 

основные методы 

его устранения.   

Сущность и причины возникновения двойного 

налогообложения. Основные методы устранения 

двойного налогообложения (налоговый кредит, метод 

освобождения иностранных доходов от 

налогообложения, метод вычета из налогооблагаемой 

базы расходов на уплату иностранных налогов, метод 

отсрочки и д.р.). Основные сочетания методов 

устранения двойного налогообложения, используемые 

развитыми и развивающимися странами. 

 

УО,  Р,  



4 

Особенности 

налогообложения   

унитарных 

государств (Италия, 

Великобритания, 

Китая)  

 

 

Понятие унитарного государства. Структура 

налогообложения Италии и Великобритании, 

распределение налогов между звеньями бюджетной 

системы (федеральные и местные налоги), характерные 

черты налоговой системы. Законодательная 

регламентация налогов, основной законодательный 

орган, контроль за правильностью уплаты налогов. 

Корпоративные налоги и налоги с физических лиц. НДС 

(виды деятельности налогоплательщика не облагаемые 

налогом, ставки налога в зависимости от вида 

облагаемого товара, услуги, сроки уплаты). 

Подоходный налог (виды налоговых вычетов, 

предусмотренные налоговым законодательством, 

порядок расчёта налога и ставки в зависимости от вида 

облагаемого дохода). Другие особенности 

налогообложения. 

УО,  Р, 

РЗ 

5 

Особенности 

налогообложения 

федеративных 

государств 

(Германия, 

Австрия, США) 

Понятие федеративного государства. Структура 

налогообложения Германии, распределение налогов 

между звеньями бюджетной системы (федеральные 

налоги, налоги земель, налоги муниципалитетов), 

характерные черты налоговой системы. Налоговый 

законодательный процесс, основной законодательный 

орган, контроль за правильностью уплаты налогов. 

Корпоративные налоги и налоги с физических лиц. 

Основные федеральные налоги. Налоги земель. Налоги 

муниципалитетов. 

УО,  Р, 

РЗ  

6 

Налоговые системы 

развивающихся 

стран и стран с 

переходной 

экономикой 

Основные тенденции формирования налоговых систем 

стран с переходной экономикой. Налоговая система 

Чешской Республики. Налоговые системы стран — 

членов Таможенного союза (Республики Казахстан и 

Республики Беларусь). Налоговая система Республики 

Казахстан. Налоговая система Республики Беларусь. 

Налоговая система Китая. 

УО,  Р 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 



качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 



вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение зарубежных стран» 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 



выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 



- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 



каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — 

3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 88 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95205.html. 



— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-1189-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

ЭБС   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у 

студентов фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и банков, а также 

подготовка студентов к изучению практических аспектов функционирования денежно-

кредитных отношений. 

Основными задачами курса выступает изучение: 

- сущности и содержания экономических категорий «деньги» и «кредит», института 

«банки», их взаимосвязи и зависимости;  

- роли и функций денег, кредита и банков в системе экономических и социальных 

отношений; 

- организации наличного и безналичного денежного обращения в стране и 

межгосударственных образованиях; 

- процесса формирования и содержания инструментов, методов и механизмов денежно-

кредитной политики государства; 

- регуляторной и надзорной деятельности центрального банка на активность кредитных и 

некредитных финансовых организаций; 

- формирование навыков оценки и анализа состояния денежного хозяйства страны, 

рациональности организации кредитных отношений, и общего состояния банковской 

системы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет 

поиск необходимой 

информации, её 

критический анализ 

и обобщает 

результаты анализа 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Знание: основные понятия, категории и 

инструменты для обработки различной 

информации о предприятии (организации); 

действующее законодательство и требования 

нормативных документов.  

Умение: пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности.  

Владение: знаниями об основных аспектах 

развития предприятия как хозяйствующего 

субъекта в рыночной экономике. 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

УК-10.1. Знает 

основные законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики в целом, 

понимает цели и 

формы участия 

Знание:основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Умение: разрабатывать экономические 

разделы планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 



областях 

жизнедеятельности 

государства в 

экономике 

 

Владение: современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления микро- и 

макроуровне. 

Профессиональные  

ПК-3. Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области финансов, 

оценивать 

полученные 

результаты и 

интерпретировать их. 

ПК-3-1. Владеет 

научными методами 

исследования в 

области финансов, 

денег и кредита 

Знания: порядок составления и правила 

оформления финансовой документации в 

организации; 

Умения: систематизировать финансовую и 

юридическую документацию.  

Владение: консультированию по оформлению 

документов на выдачу кредитов; 

консультированию по оформлению 

документов на открытие депозитов; 

ПК-5. Способен 

анализировать 

конъюнктуру рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг и 

иностранной валюты 

ПК-5-1. 

Анализировать 

структуру и 

динамику рынка 

корпоративного 

кредитования; 

 

Знание: гражданское и банковское 

законодательство РФ;  

Умение: выявлять потребности заемщика в 

кредитных продуктах и их характеристик; 

Владеть: информирование заемщика о перечне 

документов, необходимых для оформления 

корпоративного кредита. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

разработку бюджетов 

и финансовых планов 

организаций, включая 

финансово-

кредитные, а также 

расчетов к бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

ПК-6-2. 

Демонстрирует 

навыки подготовки 

финансовой 

отчетности по 

результатам 

деятельности 

организации, в том 

числе кредитно-

финансовых. 

Знание: гражданского и банковского 

законодательства РФ; 

Умение: обеспечивать процесс приема 

документов от заемщика; 

Владение: оценка активов и кредитной 

истории потенциального заемщика - 

корпоративного клиента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» основывается на сумме знаний, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: «Экономическая теория», 

«Введение в профессию», «Финансы». 

В свою очередь, данный кур, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Денежно-кредитное регулирование», «Финансовый риск-менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «банковское дело», «Банковские электронные услуги».  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 



№ 

раздела 

Наименован

ие раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  

Деньги и их 

основы. 

 

Подходы к происхождению денег. Трудовая теория 

стоимости и формы стоимости товара. Бартерная 

экономика. Понятие и определение категории «Деньги». 

Социально-экономическая сущность денег. 

Необходимость и предпосылки появления денег. Свойства 

денег как общественного актива. 

УО, Т, 

КР 

2.  

Функции, 

формы и 

виды денег 

Функция денег и их многообразие. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство обращения. Деньги как 

средство платежа. Деньги как средство накопления. 

Функция мировых денег. Формы и виды денег 

УО, Т, 

КР 

3.  

Денежная 

масса, 

денежная 

база и 

денежный 

мультиплик

атор 

Денежная масса: понятие, сущность и содержание. 

Денежные агрегаты: понятие, сущность и разновидности. 

Денежная база и особенности её измерения банком России. 

Денежный мультипликатор и его разновидности. 
УО, Т, 

КР 

4.  

Денежный 

оборот и 

денежное 

обращение 

Денежный оборот: понятие, суть и содержание. 

Особенности денежного оборота при разных моделях 

экономики. Разновидности денежного оборота. Платежный 

оборот: понятие, сущность и содержание. Денежное 

обращение и его отличие от денежного оборота. Закон 

денежного обращения и его современная модификация. 

Факторы, влияющие на современное денежное обращение. 

УО, Т, 

КР 

5.  

Выпуск и 

эмиссия 

денег в 

обращение 

Выпуск денег в обращение: понятие, сущность и 

назначение. Сущность и механизм банковской 

мультипликации. Выпуск новых денег в России. Эмиссия 

денег: понятие, сущность и виды. Эмиссионная система и её 

элементы. 

УО, Т, 

КР 

6.  

Денежная 

система 

государства и 

её 

особенности 

в РФ 

Денежная система государства: понятие, сущность и 

принципы. Становление и элементы денежной системы 

государства. Типы денежных систем государства. 

Особенности металлической денежной системы. 

Особенности бумажно-кредитной денежной системы. 

Денежная система РФ и её особенности. Денежные 

реформы в РФ. 

УО, Т, 

КР 

7.  

Инфляция 

как 

многомерное 

явление 

Инфляция: понятие, сущность, причины и последствия. 

Дефляция: понятие и сущность. Девальвация и ревальвация 

и их связь с инфляцией. Признаки и виды инфляции. 

Методы измерения инфляции. Модели прогнозирования 

инфляции 

УО, Т, 

КР 

8.  

Валюта т 

валютная 

система 

Валюта: понятие, сущность и функции. Виды и котировки 

валют. Валютные отношения: понятие, суть и содержание. 

Валютный курс6 понятие, виды и режимы. Валютная 

система: понятие, сущность и виды. Национальная 

УО, Т, 

КР 



валютная система РФ и её особенности. Международные 

валютные системы (региональные и глобальная). 

9.  
Кредит и 

его основы 

Кредит как экономическая категория. Понятие и 

определения кредита. Сущность кредита. Функции кредита. 

Принципы кредита. Формы кредита. Виды кредита. 

Кредитные отношения. Источники кредита 

УО, Т, 

КР 

10.  

Теории и 

законы 

кредита 

Теория кредита: понятие и виды. Особенности 

натуралистической тории кредита. Особенности 

капиталотворческой теории кредита. Особенности 

нигилистической теории кредита. Законы кредита. 

Кредитные операции. 

УО, Т, 

КР 

11.  

Ссудный 

процент в 

движении 

ссудного 

капитала 

Ссудный процент: понятие, этимология и сущность. 

История возникновения ссудного процента. Формы и виды 

ссудного процента. Норма (ставка) ссудного процента. 

Факторы, влияющие на величину и норму ссудного 

процента. Номинальная и реальная ставка ссудного 

процента. Простые и сложные проценты и методы их 

расчета. Функции ссудного процента. 

УО, Т, 

КР 

12.  

Границы 

кредита и 

ссудного 

процента 

Граница кредита: понятие и сущность. Экономическая 

граница кредита и её разновидности. Функциональные 

границы кредита. Внешние и внутренние границы кредита. 

Границы ссудного процента: понятие и сущность. Верхняя 

и нижняя граница ссудного процента 

УО, Т, 

КР 

13.  

Кредитная 

система и её 

элементы 

Кредитная система: понятие и сущность. Типы кредитной 

системы. Структура кредитной системы. Блочная структура 

кредитной системы государства. Элементы 

фундаментального блока кредитной системы. Элементы 

организационного блока кредитной системы. Элементы 

инфраструктурно-регуляторного блока кредитной системы 

государства. 

УО, Т, 

КР 

14.  

Центральны

й банк в 

банковской 

системе 

Центральный банк: понятие, происхождение и цели. 

Функции центрального банка. Причины возникновения и 

назначение центрального банка. Совмещение 

центральным банком функции регулирования и надзора. 

Собственность центрального банка. Особенности 

деятельности Банка России. Организация и 

эффективность деятельности Банка России. 

УО, Т, 

КР 

15.  

Коммерческ

ие банки в 

банковской 

системе 

Коммерческий банк: понятие, сущность, признаки и 

характеристики. Операции коммерческого банка. Суть и 

содержание основных видов коммерческих банков. 

Принципы деятельности коммерческих банков. Основные 

функции коммерческих банков. Структура прибыли 

коммерческих банков. Основные направления деятельности 

коммерческих банков и их экосистемы. 

УО, Т, 

КР 

16.  

Банковские 

системы 

современны

х государств 

и 

межгосударс

Национальная банковская система и её элементы. 

Банковская система современной России и её реформы. 

Блочная структура банковской системы государства. 

Региональные международные банковские системы и их 

элементы. Глобальная банковская система и её элементы. 

УО, Т, 

КР 



твенных 

образований 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.   

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе обучающемуся следует уделять 9-10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3-4 часа.  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.   

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.   

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.   

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по 

проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.   

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.   

Структура практического занятия 



В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:   

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.   

2. Кейс по каждой теме практических занятий в электронном формате.        

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.   

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.   

5. Подведение итогов занятия.   

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность — до 15 минут.   

Вторая часть — выполнение кейсов включающие от 10-20 заданий (тестовых 

вопросов) на основе: Цакаев А.Х. Методические рекомендации к проведению занятий по 

дисциплине «Деньги, кредит, банки» в онлайн-режиме, с использованием 

CiscoWebexMeetings: Методические рекомендации. Издательство ЧГУ, Грозный, 2020, -63 

с. — 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.   

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.   

Работа с литературными источниками по курсовой работе 

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.   

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада по курсовой работе 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:   

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.   

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).   



3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.   

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.   

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.   

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).   

7. Проверить визуальное восприятие презентации.   

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной 

демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - 

структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.   

Практические советы по подготовке презентации   

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;   

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и  

просто;   

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;   

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;   

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.   

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза к курсовым работам. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.   

Работа обучающегося над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.   

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.   

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 



интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.   

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.   

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Анисимов [и др.]. -

Электрон. текстовые данные. -М.: Издательский Дом МИСиС, 2018. 293c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78561.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник для бакалавров / Калинин Н.В., 

Матраева Л.В., Денисов В.Н.  — М.: Дашков и К, 2015. — 304 c.Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35271.html 



3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие для 

студентов всех форм обучения / — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

4. Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Г. Новоселова, Е.Н. Соболева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2014. — 79 c. — 978-5-4387-0534-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34661.html 

 

7.2 Периодические издания  

1. Деньги, кредит, банки. Информационно-аналитический журнал  

2. Финансы и кредит. Информационно-аналитический журнал  

3. Банковское дело. Информационно-аналитический журнал  

4.  

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Центральный Банк Россииhttp://www.cbr.ru 

2. Министерство финансов РФhttp://www.minfin.ru 

3. Правительство РФhttp://www.government.ru 

4. Государственная Дума РФhttp://www.duma.gov.ru 

5. Счетная Палата РФhttp://www.ach.gov.ru 

6. Министерство по налогам и сборамhttp://www.nalog.ru 

7. Бюджетная система РФhttp://www.budgetrf.ru 

8. Служба тематических толковых словарейhttp://www.glossary.ru 

9. Информационно-издательский центр «Статистика России»http://www.infostat.ru/ 

10. Росстат РФhttp://www.gks.ru/ 

11. Банкмеждународныхрасчетов (Bank for International Settlements) http://www.bis.org/ 

12. Международный валютный фонд (International Monetary Fund)http://www.imf.org/ 

13. Мировой банк (World Bank)http://www.worldbank.org/ 

14. Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)http://www.eib.org/ 

15. Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and 

Development)http://www.ebrd.com/ 

16. Крупнейшие банкиhttp://www.capitaldata.com/banks.cfm 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания об особенностях 

налогообложения организаций финансового сектора экономики и привить практические 

навыки по исчислению налоговых платежей в банках, страховых компаниях, 

инвестиционных фондах. 

Задачи дисциплины: 

 формировать комплекс базовых знаний по особенностям налогообложения 

организаций финансового сектора экономики,  

 выработать практические навыки исчисления налоговой базы и сумм налоговых 

платежей по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на 

операции с ценными бумагами банками, страховыми компаниями, 

инвестиционными фондами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение финансового сектора экономики» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки (специальности): 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение финансового сектора 

экономики» направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-4. Способность 

применять и анализировать 

законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, о 

бухгалтерском учете, 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

налогоплательщика, 

использовать 

правоприменительную 

практику и учетную 

политику для исчисления 

налогов и сборов, 

страховых взносов, а также 

подготовки и подачи 

отчетности по их уплате 

 

ПК-4.4 Осуществляет 

расчет налоговой базы и 

налоговых платежей, 

корректно составляет 

налоговую отчетность на 

основе законодательства 

Российской Федерации и 

других нормативных 

правовых актов, а также 

правоприменительной 

практики 

Знать: 

-исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов финансового сектора экономики; 

- особенности расчета налоговой базы и 

налоговых платежей банков, страховых 

организаций, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

- особенности составления налоговой 

отчетности на основе законодательства 

Российской Федерации и других нормативно- 

правовых актов; 

- особенности налогообложения доходов и операций 

организаций финансового сектора экономики. 

Уметь: 

-  собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов финансового сектора 

экономики; 

Владеть: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность организаций финансового сектора экономики;. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налогообложение финансового сектора экономики» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 



налоговое администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы, налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

модуля  

Содержание раздела 

Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Налоговое 

регулирование 

деятельности 

организаций 

финансового 

сектора экономики. 

Тема 1. Налоговое регулирование деятельности 

организаций финансового сектора экономики. 

УО, РЗ 

Тема 2. Банки как субъект налоговых 

отношений 

УО, РЗ, РК 

2 Особенности 

налогообложения 

кредитных 

учреждений. 

 

Тема 3.Особенности налогообложения 

кредитных учреждений. 

УО, РЗ 

Тема 4. Особенности налогообложения 

страховых организаций  

УО, РЗ 

3 Налогообложение 

инвестиционных 

фондов и 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг 

Тема 5. Налогообложение инвестиционных 

фондов и профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

УО, РЗ, РК 

Тема 6.  Налогообложение доходов и операций 

с ценными бумагами 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 



Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 



дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 



обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 



При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С.П. 

Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 

c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

2. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c. — 978-5-238-02389-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52657.html 

3. Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

[Электронный ресурс] : практикум / Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева, 

2014. — 103 c. — 978-59675-0993-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33869.html 

4. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 623 c. — 978-5-238-02389-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16455.html 

5. Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c. — 978-5-8265-1450-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.html 

6.Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева, А.М. Абдулгалимов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 439 c. — 978-5-238-02491-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.htmlПеров, А.В.  

 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

9. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

10. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

11. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

12. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области 

администрирования страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотрение действующего порядка исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды России;  

- изучение особенностей контроля за исчислением и уплатой страховых взносов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое администрирование страховых 

взносов» направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен к 

проведению налогового 

контроля полноты и 

своевременности уплаты 

налогов, сборов и 

страховых взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства 

 

ПК-2.1 Знает 

основные положения 

налогового 

законодательства в 

сфере налогового 

контроля и налоговой 

ответственности, 

порядок учета 

операций, связанных с 

принятием решений 

по урегулированию 

задолженности по 

налогам, сборам и 

страховым платежам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Знать: 

- основные положения налогового 

контроля; 

- действующую законодательно-

нормативную базу по организации и 

методике проведения налоговых проверок 

в Российской Федерации; 

- основные мероприятия, проводимые 

налоговыми органами в процессе 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- виды налоговых правонарушений и 

порядок привлечения к налоговой 

ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

Уметь: 

- применять основные положения 

налогового законодательства и 

рекомендации ФНС России при 

проведении налогового контроля в форме 

налоговых проверок  

- анализировать данные расчета налоговой 

базы по всем видам налогам, сборам и 

страховым взносам, в процессе 

проведения налоговых проверок. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся 

налоговых проверок, на практике. 

ПК-2.3 

Владеет методологией 

обработки отчетности 

плательщиков по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым взносам 

Знать: 

• инструментальные средства и 

действующую законодательно-

нормативную базу по организации и 

методике проведения налоговых проверок 

в Российской Федерации; 

Уметь:  

• применять действующую 



законодательно-нормативную базу  и 

методику при проведении налоговых 

проверок в Российской Федерации; 

• Владеть 

•  анализировать данные расчета 

налоговой базы по всем видам налогов, в 

процессе проведения налоговых проверок; 

навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся 

налоговых проверок, на практике 

ПК-2.4 Способен 

консультировать 

плательщиков 

страховых взносов о 

порядке исчисления и 

уплаты страховых 

взносов, правах и 

обязанностях 

плательщиков 

страховых взносов, 

предоставление форм 

расчетов 

 

Знать: 

- порядок приема и обработки отчетности  

плательщиков по начисленным и 

уплаченным  налогам, сборам и  

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

Уметь:  

осуществлять прием и обработку 

отчетности  плательщиков по 

начисленным и уплаченным  налогам, 

сборам и  страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

Владеть:  

- навыками приема и  обработки 

отчетности плательщиков по 

начисленным и уплаченным налогам и  

страховым взносам. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование страховых взносов» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое администрирование, 

организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

.  

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Основы 

социального 

страхования в 

России 

Тема 1. Социальное страхование в системе 

социальной защиты. Основные характеристики 

системы обязательного социального страхования 

УО, РК, 

КР 

Тема 2. Организация деятельности государственных 

внебюджетных фондов России  

УО, РК, 

КР 

 

 

2 

 

Порядок исчисления 

и уплаты страховых 

взносов 

Тема 3. Страховые взносы: сущность, структура, 

нормативное регулирование 

УО, РК, 

КР 

Тема 4. Плательщики и объект обложения страховыми 

взносами 

УО, РК, 

КР,  



Тема 5. База для исчисления страховых 

взносов, суммы, не подлежащие обложению 

страховыми взносами. 

УО, РК, 

КР, РЗ 

Тема 6. Тарифы страховых взносов. Порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов. 

УО, РК, 

КР 

Тема 7. Представление отчетности по страховым 

взносам 

 

3 Администрирование 

страховых взносов  

Тема 8. Методы и формы налогового 

администрирования  

УО, РК, 

КР 

Тема 9. Разграничение полномочий между ФНС 

России и государственными внебюджетными 

фондами при осуществлении полномочий по 

администрированию страховых взносов. 

Особенности постановки на учет плательщиков 

страховых взносов. Особенности постановки на 

учет плательщиков страховых взносов 

УО, РК, 

КР 

Тема 10. Порядок осуществления контроля за 

исчислением и уплатой страховых взносов 

УО, РК, 

КР 

Тема 9. Анализ контрольных соотношений формы 

расчета по страховым взносам 

УО, РК, 

КР 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 



предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 



практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 



ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

обучающиеся.  

 

Методические указания к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа является самостоятельным законченным научным исследованием 

студента, выполненным по учебному плану на 3 курсе по дисциплине «Налоговое 

администрирование». В основу курсовой работы должны быть положены знания, опыт и 

навыки, приобретенные студентом в период обучения. 

Целью выполнения курсового проекта является расширение, систематизация и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов в области 

налогового администрирования и контроля.  

Основными задачами выполнения курсовой работы являются:  

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с избранной темой;  

- развитие навыков самостоятельной работы с методическим материалом и 

литературой, сбор и анализ практического материала по теме работы;  

- овладение методиками анализа, исследования, экспериментирования по данной 

предметной области;  

- изыскание путей, способов, методов решения проблем, исследуемых в рамках 

конкретного направления профессиональной деятельности;  

- формирование научно-обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

решению конкретных задач, рассматриваемых в работе. 

Работа должна иметь высокий научно-теоретический уровень, глубокий и полный 

анализ исследуемых проблем, основанный на логической аргументации, быть грамотно 

оформленной. Работы, претендующие на оценки «хорошо» и «отлично» должны в 

обязательном порядке содержать цифровую, расчетную, аналитическую и графическую 

компоненты. Оптимальным является наличие в работе 3-4 таблиц и 2-3 рисунков. 

В работе рекомендуется применять разнообразные методы научного исследования: 

анализ, синтез, наблюдения, беседы, социологические опросы, тестирование и др. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:  

- выполняться студентом самостоятельно и являться исследованием конкретной 

актуальной проблемы или ее части;  

- степень уникальности текста курсовой работы должна составлять не менее 51% для 

работ, претендующих на оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (система 



«Антиплагиат», программное обеспечение U-Complex, он-лайн проверка на степень 

уникальности текста и другие способы проверки);  

- отражать современное состояние основного предмета исследования в научной и 

специальной литературе;  

- содержать имеющиеся в литературе точки зрения по затронутым проблемам, с 

критической оценкой концепции различных авторов и собственным отношением к ним; 

- базироваться на реальной собранной экономической и статистической 

информации, обработанной автором, с возможным использованием математического 

аппарата;  

- содержать конкретное и точное изложение рассматриваемой проблемы, основные 

выводы и предложения.  

Важным требованием является актуальность выбранной темы, обоснованность 

изложенных выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа 

рассматриваемого материала.  

Защита курсовой работы проводится после устранения всех замечаний и допуска 

работы к защите ведущим преподавателем. 

Порядок рецензирования и защиты курсовой работы 

Курсовая работа в распечатанном и электронном виде представляется руководителю 

(на соответствующую кафедру) для рецензирования и защиты в сроки, определённые 

учебным планом. Электронный файл с курсовой работой сдаётся на кафедру . 

Курсовая работа рецензируется научным руководителем в течение 5–7 дней после её 

сдачи. Замечания по тексту работы отмечаются на полях, а также в отзыве в соответствии с 

шаблоном. Отзыв руководителя отражает качество работы, степень её самостоятельности, 

научную обоснованность и практическую значимость, отмечает достоинства и недостатки 

в раскрытии темы и определяет её предварительную оценку. Работа, получившая 

положительную оценку, допускается к защите и возвращается студенту для подготовки 

ответов на замечания руководителя.  

Отрицательная оценка курсовой работы предполагает полную или частичную её 

переработку, повторное рецензирование и, в случае положительной оценки, допуск к 

защите.  

Для проверки курсовой работы на плагиат студенту необходимо предоставить ее в 

электронном виде своему научному руководителю. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 

ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и подготовить ответы на 

них. Замена листов, закрашивание и исправление отдельных фрагментов текста в 

отрецензированной работе недопустимы.  

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписанием в виде 

публичного выступления перед научным руководителем. Студент готовит выступление на 

5–7 минут. Текст его должен включать следующие моменты: тема, цель, задачи работы, её 

новизна и актуальность; затрагиваемые проблемы; основные результаты и выводы, 

сделанные студентом.  

Студент, не представивший готовую курсовую работу в установленный срок, не 

защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной причины, считается 

имеющим академическую задолженность.  

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Ефимов, О. Н. Социальное страхование в России : учебное пособие / 

О. Н. Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 165 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23086.html (дата обращения: 25.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Шелемех, Н. Н. Организация и методика проведения налоговых 

проверок. Отдельные вопросы исчисления и проверки налоговых и фискальных 

платежей при осуществлении внешнеэкономической деятельности организаций : 

учебное пособие / Н. Н. Шелемех. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 129 

c. — ISBN 978-5-4487-0698-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93557.html (дата 

обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/93557 

3. Пайзулаев, И. Р. Организация и методика проведения налоговых 

проверок : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» / И. Р. Пайзулаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

166 c. — ISBN 978-5-238-02699-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81812.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Зотиков, Н. З. Организация и методика проведения налоговых 

проверок : учебное пособие / Н. З. Зотиков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

289 c. — ISBN 978-5-4486-0614-4. — Текст : электронный // Электронно-

https://doi.org/10.23682/93557


библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86512.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Ковалева, Т. Н. Организация и проведение налоговых проверок : 

учебное пособие / Т. Н. Ковалева, Е. Л. Атабиева. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. 

— 199 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92276.html (дата обращения: 17.09.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Попонова, Н. А. Современные тенденции в развитии налогового 

контроля : монография / Н. А. Попонова. — Москва : Научный консультант, 2019. 

— 230 c. — ISBN 978-5-907084-73-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104980.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральная налоговая служба России // Режим доступа: 

https://www.nalog.gov.ru/RN77/TAXATION/insprem/ 

2. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

3. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

4. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является рассмотрение теоретических основ 

налогового администрирования, роли и значения налогового администрирования, методов 

и форм налогового администрирования. Именно эти знания наряду с фундаментальными 

положениями экономической теории и хозяйственной практики являются базовыми в 

подготовке высококвалифицированных специалистов экономического профиля. 

Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми практическими 

навыками для последующей работы на руководящих должностях в финансово-

экономических, налоговых органах объединений и организаций различных отраслей 

экономики страны. При этом особое внимание обращается на выработку у студентов 

практических навыков в сфере налогообложения, необходимых для понимания актуальных 

налоговых проблем, налогового реформирования в современной России, работы по 

эффективному, рациональному и целесообразному использованию оптимизации 

налогообложения объединений, предприятий и государственных средств. 

Задачи: 
– изучение теоретических знаний по вопросам теории налогов и привить умение 

системного подхода к их изучению; 

– рассмотреть и показать применение и преломление общих закономерностей 

развития налоговой политики государства в соответствии со спецификой национальных 

особенностей функционирования отдельных налогов и сборов в России; 

– развить способности к овладению аналитическими приемами при изучении 

практических вопросов налогообложения; 

– анализировать статистические данные, финансовые и бухгалтерские отчеты; уметь 

освоить механизм исчисления и уплаты, действующих в настоящее время налогов и сборов 

в Российской Федерации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое администрирование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-2.  Способен 

к проведению 

налогового 

контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности 

за нарушение 

налогового 

законодательства  

ПК-2.1. Способен к 

проведению налогового 

контроля полноты и 

своевременности уплаты 

налогов, сборов и 

страховых взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства  

Знать: 

- основы налогового законодательства; 

- основы организации налогового 

регулирования 

Уметь: 

- использовать законы и нормативно-правовые 

акты при исчислении налогов и сборов. 

Владеть: 

- основами в области налогообложения; 

- навыками применения законов и нормативно-

правовых актов при исчислении налогов и 

сборов. 

 



 ПК- 2.2. Умеет применять 

современные 

аналитические 

инструменты при 

проведении мероприятий 

налогового контроля 

Знать: 

- порядок организации сбора налогов и 

налогового контроля, виды налогов, права и 

обязанности участников налоговых 

отношений, санкции за нарушение 

законодательства о налогах и сборах; 

- современные аналитические инструменты для 

проведения мероприятий налогового контроля 

в процессе налогового администрирования 

Уметь: 

- использовать современные аналитические 

инструменты налогового администрирования. 

Владеть: 

- современным аналитическим 

инструментарием при проведении налогового 

администрирования  

 ПК-4.4 Способен 

проводить 

информирование 

плательщиков о порядке 

осуществления платежей 

по налогам, сборам, 

страховым взносам, 

пеням, штрафам, 

процентам  

Знать: 

- основные теоретические положения о 

структуре налоговых органов, их правах и 

обязанностях, регламентированных 

положениями Налогового кодекса РФ;  

- основные теоретические положения о порядке 

осуществления платежей по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам. 

Уметь:  

- применять финансовые (налоговые) 

инструменты для исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

- минимизировать возникающие финансовые 

(налоговые риски) при расчете налоговой базы 

по налогам. 

Владеть:  

- навыками применения финансовых 

(налоговых) инструментов для исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование» относится к дисциплинам 

обязательной части. Изучение дисциплины опирается на уже полученные знания по 

дисциплине «Экономическая теория». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении 

последующих дисциплин «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», а также для сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Теоретические и 

методические основы 

Тема 1. «Понятие, содержание, цели и задачи 

налогового администрирования» 

Устный 

опрос 

Рубежный 



налогового 

администрирования  

 

Тема 2 «Принципы, методы и функции 

налогового администрирования» 

Тема 3. «Правовая основа, субъекты и объекты 

налогового администрирования» 

Тема 4. «Налоговый потенциал и методы его 

оценки» 

Тема 5. «Налоговые органы РФ, принципы их 

построения, структура и функции» 

Тема 6. «Организация внутреннего аудита в 

налоговых органах» 

Тема 7. «Характеристика и способы 

определения основных элементов 

налогообложения» 

Тема 8. «Анализ актуальных проблем теории и 

методологии налогового администрирования»  

 

контроль 

2. Механизм реализации 

основных этапов 

налогового 

администрирования  

 

Тема 1. «Государственная регистрация и 

постановка на учет налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и налоговых агентов в 

налоговых органах» 

Тема 2. «Работа с налогоплательщиками и 

взаимодействие со средствами массовой 

информации в системе налогового 

администрирования» 

Тема 3. «Налоговая обязанность и порядок ее 

исполнения» 

Тема 4. «Регулирование налоговых платежей в 

системе налогового администрирования» 

Тема 5. «Контроль над исполнением 

обязанности по исчислению и уплате налогов 

и сборов в РФ» 

Тема 6. «Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение» 

Тема 7. «Организация исковой работы в 

налоговых органах и обеспечение защиты прав 

и интересов налогоплательщиков» 

Тема 7. «Учет, отчетность и аналитическая 

работа в налоговых органах» 

Тема 8 «Прогнозирование и планирование 

налоговых поступлений в бюджетную 

систему» 

Тема 9. «Взаимодействие налоговых органов с 

различными государственными органами в 

налоговом администрировании» 

Устный 

опрос 

Рубежный 

контроль 

Решение 

практически

х заданий 

3.  Элементы обеспечения 

эффективности 

налогового 

администрирования  

Тема 1. «Информационные технологии в 

системе налогового администрирования» 

Тема 2. «Налоговая культура РФ: понятие, 

сущность и предпосылки развития» 

Тема 3. «Налоговое консультирование как 

неотъемлемый элемент налогового 

администрирования» 

Тема 4. Методология оценки эффективности 

налогового администрирования  

Устный 

опрос 

Рубежный 

контроль 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 



Методические рекомендации по изучению теоретического материала. 

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами 

плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, 

содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но 

с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических 

задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала. 

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая 

представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение 

записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать 

знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. Для успешного освоения 

дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по 

рекомендуемым источникам информации: 

 

Методические указания для подготовки к семинарским занятиям  

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, на которых проходит 

обсуждение конкретных экономических ситуаций. Обсуждения направлены на освоение 

научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических задач, 

на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков.  

Основная цель проведения семинара заключается в закреплении знаний, 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала. Семинар проводится в форме 

устного опроса студентов по вопросам семинарских занятий, а также в виде решения 

практических задач или моделирования практической ситуации. В ходе подготовки к 

семинару студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем начать изучение 

учебной литературы.  

Следует знать, что освещение того или иного вопроса в литературе часто является 

личным мнением автора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует 

не ограничиваться одним учебником или монографией, а рассмотреть, как можно больше 

материала по интересуемой теме. Обязательным условием подготовки к семинару является 

изучение нормативной базы. Для этого следует обратится к любой правовой системе сети 

Интернет. В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как законодательство 

претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях могут находится 

устаревшие данные. В ходе самостоятельной работы студенту для необходимы 

отслеживать научные статьи в специализированных изданиях, а также изучать 

статистические материалы, соответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 1. 

Проработать конспект лекций; 2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 3. Ответить на вопросы плана семинарского 

занятия; 4. Выполнить домашнее задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При 

затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

13. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

14. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

15. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

16. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

 

  

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов, знаний о 

характере функционирования налоговых инспекций и навыков проведения оценки 

результативности их деятельности. 

Применение метода системного анализа к изучению данного курса определяет 

следующие его задачи: 

- сформировать у студентов представление об устройстве и деятельности 

налоговых инспекций; 

- ознакомить с основными показателями оценки качества работы налоговых инспекций; 

- развить у студентов навыки расчета эффективности функционирования налоговых 

инспекций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Организация и анализ деятельности налоговых 

инспекций»направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-2. Способен к 

проведению 

налогового 

контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности 

за нарушение 

налогового 

законодательства 

ПК-2.2. Умеет 

применять 

современные 

аналитические 

инструменты при 

проведении 

мероприятий 

налогового 

контроля 

 

Знать: 

-современные принципы и порядок организации 

работы налоговой инспекции; 

- исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, указанных в налоговых декларациях, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

 -  финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;  

- особенности организации работы налоговых органов 

по борьбе с уклонением от уплаты налогов и 

минимизации налоговой задолженности. 

Уметь: 

- собрать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, указанных в 

налоговых декларациях, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проводить анализ и оценку показателей 

эффективности контрольной работы налоговых 

служб; 

 

Владеть: 

- методикой административного контроля в сфере 

управления расчетами по налогам и сборам; 

- навыками организации работы местной налоговой 

инспекции; 

- навыками проведении анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 



содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

- навыками контроля за правильностью уплаты 

налогов. 

- навыками зачета и возврата излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налога, сбора, а также 

пени. 

 ПК- 2.4. Способен 

эффективно 

организовывать 

межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам 

осуществления 

мероприятий 

налогового 

контроля, 

налоговых 

расследований и 

привлечения к 

налоговой, 

административной 

и уголовной 

ответственности 

Знать: 

-анализировать контрольную деятельность налоговых 

инспекций по учету налогоплательщиков, взысканию 

налогов, недоимок и штрафов; 

- проводить комплексную оценку деятельности 

налоговых инспекций. 

-организацию учета и отчетности по налогам, 

документальных проверок, а также правовые и иные 

взаимоотношения налоговых инспекций с 

правоохранительными органами; 

Уметь: 

-- проводить оценку качества работы налоговых 

служб; 

- оценивать состояние налогового потенциала на 

региональном уровне. 

Владеть: 

-- знаниями о правах, обязанностях и ответственности 

налоговых органов и налогоплательщиков, общей 

информацией о прямых и 

косвенных налогах, действующих в РФ; 

- исходными данными, необходимыми для проверки 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов разных форм 

собственности. 

ПК-4. Способен 

вести учет 

налогов, сборов 

и страховых 

взносов на 

обязательное 

пенсионное, 

социальное и 

медицинское 

страхование и 

информации об 

их плательщиках 

ПК-4.2. Владеет 

едиными 

требованиями к 

порядку 

формирования 

информационного 

ресурса "Расчеты с 

бюджетом" 

местного уровня 

Знать: 

- современные аналитические инструменты для 

ведения налоговых расчетов; 

Уметь: 

- пользоваться данными информационных ресурсов 

налоговых служб; 

Владеть: 

- едиными требованиями к порядку формирования 

информационного ресурса "Расчеты с бюджетом" 

местного уровня 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Организация и анализ деятельности налоговых органов» относится к 

дисциплинам обязательной части.  Изучение дисциплины опирается на уже полученные 

знания по дисциплине «Теория и история налогообложения», «Налогообложение 

зарубежных стран», «Налоговая политика». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении 

последующих дисциплин «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», а также для  сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 



4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

 

Организация работы 

налоговых 

инспекций 

Тема 1. Организационная структура и порядок 

управления налоговыми органами. 

Организация работы и ведение отчетности на 

уровне местных налоговых 

органов.  

Тема 2. Организация работы инспекции по 

постановке налогоплательщиков на 

налоговый учет. 

Тема 3. Администрирование налогов и 

взыскание недоимок налоговыми органами.  

Тема 4. Организация работы налоговых 

органов в сфере управления расчетами по 

налогам и сборам. Организация работы 

налоговых органов по борьбе с уклонением от 

уплаты налогов. 

РЗ, РК, УО 

2 Анализ деятельности 

налоговых инспекции 

Тема 5. Налоговый контроль и налоговые 

проверки в налоговых органах.  

Тема 6. Анализ претензионно-исковой работы 

налоговой инспекции. 

Тема 7. Оценка качества работы налоговых 

служб. Методика оценки деятельности 

налоговых служб.  

Тема 8. Анализ и прогнозирование налоговых 

поступлений. 

 

РЗ, РК, УО 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  



Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  



Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Организация и анализ деятельности 

налоговых органов» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 



подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 



- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 



 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/


 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com 

  

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Целью дисциплины является формирование комплексного представления о системе 

налогообложения доходов и имущества физических лиц и предпринимателей, практических 

навыков по исчислению налогов, уплачиваемых физическими лицами и предпринимателями. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов базовых знаний по вопросам 

налогообложения доходов и имущества физических лиц; формирование практических навыков 

по порядку исчисления налоговой базы, исчислению сумм налогов, порядку и срокам уплаты 

налогам, уплачиваемым физическими лицами и предпринимателями. 

Задачи: 
 изучение теоретических и практических основ налогообложения; 

 исследование законных и незаконных действия в области 

налогообложения физических лиц и предпринимателей; 

 изучение способов уменьшения налоговых платежей;  

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц и предпринимателей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, получаемых 

студентами в ходе освоения таких дисциплин, как: теория и история налогообложения, 

налоговая политика государства, налогообложение природопользования, налоговое 

администрирование, Налогообложение физических лиц с организаций.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение физических лиц и 

предпринимателей»направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  



ПК-1. Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, и 

осуществлять налоговое 

планирование 

 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия финансовых 

решений 

Знать: 

- исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению 

и уплате налогов; 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчёта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению 

и уплате налогов и сборов.  

уметь:  

- собрать и проанализировать 

финансовую, бухгалтерскую и налоговую 

отчётность организаций различных форм 

собственности; 

- оценивать налоговые последствия 

конкретных хозяйственных операций в 

рамках действующего налогового 

законодательства и планируемых его 

изменений для принятия финансовых 

решений. 

владеть:  

- методикой анализафинансовой, 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

организаций различных форм 

собственности 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц и предпринимателей» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

налоговое администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Тема  

2 3 

1 Методология налогообложения физических лиц 

2 Налогообложение доходов физических лиц 

3 Имущественное налогообложение физических лиц 



№ 

раздела 
Тема  

4 Прочие налоги с физических лиц. 

5 Налогообложение индивидуальных предпринимателей  

6 Декларирование доходов физических лиц 

ИТОГО 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

 

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  



Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       3. 

Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 



развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

17. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

18. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

19. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

20. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

  

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: «Налогообложение организаций» взимаются на 

принципах и нормах, установленных федеральным законодательством, и являются основой 

налоговой системы страны. Соответственно целью изучения дисциплины «Федеральные 

налоги и сборы» является формирование у студентов знаний теории и практики исчисления 

и уплаты федеральных налогов и сборов, уплачиваемых организациями, привить навыки 

применения полученных знаний в практической деятельности.  

Задачи: изучение теоретических и практических основ налогообложения; изучение 

действующей системы федеральных налогов и сборов и уяснение их социально-

экономического значения; ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в 

бюджет федеральных налогов и сборов, взимаемых с организаций; формирование 

практических навыков по исчислению и уплате федеральных налогов и сборов; анализ 

современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их решения; 

приобретение практических навыков в использовании методик расчета налоговых 

платежей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение организаций» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-3.Способен 

выполнять расчеты по 

исчислению и уплате 

налогов, сборов и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

составлению налоговой 

отчетности на основе 

действующего 

законодательства о 

налогах и сборах, и 

страховых взносах, 

выполнять налоговое 

планирование 

 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять на 

основе действующего 

налогового 

законодательства 

расчёт 

налогооблагаемой 

базы по налогам, 

сборам и страховым 

взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Знать: 

- основные категории и понятия 

налогообложения; 

-  основные налоги, взимаемые с 

юридических лиц в РФ, их сущность и 

порядок исчисления и уплаты;  

Уметь: 

- рассчитывать налогооблагаемую базу и 

сумму налогов; 

- систематизировать и анализировать 

информацию по конкретным налогам; 

Владеть: 

- инструментами и методикой налоговых 

расчетов4 

- методами анализа отдельных аспектов 

налогообложения и умением применять их в 

практической деятельности. 

ПК-3.3. Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

налоговыми органами 

по вопросам 

исчисления и уплаты 

налогов, сбо-ров и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 

и представления 

налоговой отчетности 

 

Знать: 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

налоговые отношения в 

России; 

• основные виды налоговых 

правонарушений и меры 

ответственности за их 

совершение; 

Уметь:  

• анализировать налоговую 

политику государства в 



отношении юридических 

лиц; 

• выбирать оптимальный 

режим налогообложения 

для предприятий 

• Владеть 

•  категориальным аппаратом 

дисциплины; 

• Комплексным подходом к 

рассмотрению системы 

налогообложения России 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налогообложение организаций» относится к блоку Б1., вариативная 

часть, дисциплина профиля.  

Предшествующие дисциплины: Налоги и налоговая система Российской Федерации, 

Налогообложение некоммерческих организаций, Региональные и местные налоги. 

Последующие дисциплины: Прогнозирование и планирование в налогообложении, 

Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Методология 

налогообложения 

Тема 1. Состав и социально-

экономическое значение федеральных 

налогов и сборов. Их роль в 

формировании бюджетов всех уровней 

УО 

2 Налогообложение 

прибыли и 

доходов 

Налог на прибыль организаций. Налог 

на доходы физических лиц и 

обязанности налоговых агентов 

организаций. Специальные налоговые 

режимы федерального значения – 

УСНО и СРП. 

УО, РЗ, РК  

3 Платежи за 

природные 

ресурсы 

Налог на добычу полезных 

ископаемых. Водный налог. Сбор за 

пользование объектами животного 

мира и запользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

УО, РЗ, РК 

4 Система 

косвенных налогов 

Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Таможенные налоги и сборы 
УО, РЗ 

5 Другие налоги и 

сборы с 

юридических и 

физических лиц 

Государственная пошлина. Страховые 

взносы в государственные социальные 

внебюджетные фонды 
УО, РЗ, РК 

 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 



сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 



заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

Методические указания к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа является самостоятельным законченным научным исследованием 

студента, выполненным по учебному плану на 3 курсе по дисциплине «Налоговое 

администрирование». В основу курсовой работы должны быть положены знания, опыт и 

навыки, приобретенные студентом в период обучения. 

Целью выполнения курсового проекта является расширение, систематизация и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов в области 

налогового администрирования и контроля.  

Основными задачами выполнения курсовой работы являются:  

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с избранной темой;  

- развитие навыков самостоятельной работы с методическим материалом и 

литературой, сбор и анализ практического материала по теме работы;  

- овладение методиками анализа, исследования, экспериментирования по данной 

предметной области;  

- изыскание путей, способов, методов решения проблем, исследуемых в рамках 

конкретного направления профессиональной деятельности;  

- формирование научно-обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

решению конкретных задач, рассматриваемых в работе. 

Работа должна иметь высокий научно-теоретический уровень, глубокий и полный 

анализ исследуемых проблем, основанный на логической аргументации, быть грамотно 

оформленной. Работы, претендующие на оценки «хорошо» и «отлично» должны в 

обязательном порядке содержать цифровую, расчетную, аналитическую и графическую 

компоненты. Оптимальным является наличие в работе 3-4 таблиц и 2-3 рисунков. 

В работе рекомендуется применять разнообразные методы научного исследования: 

анализ, синтез, наблюдения, беседы, социологические опросы, тестирование и др. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:  



- выполняться студентом самостоятельно и являться исследованием конкретной 

актуальной проблемы или ее части;  

- степень уникальности текста курсовой работы должна составлять не менее 51% для 

работ, претендующих на оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (система 

«Антиплагиат», программное обеспечение U-Complex, он-лайн проверка на степень 

уникальности текста и другие способы проверки);  

- отражать современное состояние основного предмета исследования в научной и 

специальной литературе;  

- содержать имеющиеся в литературе точки зрения по затронутым проблемам, с 

критической оценкой концепции различных авторов и собственным отношением к ним; 

- базироваться на реальной собранной экономической и статистической 

информации, обработанной автором, с возможным использованием математического 

аппарата;  

- содержать конкретное и точное изложение рассматриваемой проблемы, основные 

выводы и предложения.  

Важным требованием является актуальность выбранной темы, обоснованность 

изложенных выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа 

рассматриваемого материала.  

Защита курсовой работы проводится после устранения всех замечаний и допуска 

работы к защите ведущим преподавателем. 

Порядок рецензирования и защиты курсовой работы 

Курсовая работа в распечатанном и электронном виде представляется руководителю 

(на соответствующую кафедру) для рецензирования и защиты в сроки, определённые 

учебным планом. Электронный файл с курсовой работой сдаётся на кафедру . 

Курсовая работа рецензируется научным руководителем в течение 5–7 дней после её 

сдачи. Замечания по тексту работы отмечаются на полях, а также в отзыве в соответствии с 

шаблоном. Отзыв руководителя отражает качество работы, степень её самостоятельности, 

научную обоснованность и практическую значимость, отмечает достоинства и недостатки 

в раскрытии темы и определяет её предварительную оценку. Работа, получившая 

положительную оценку, допускается к защите и возвращается студенту для подготовки 

ответов на замечания руководителя.  

Отрицательная оценка курсовой работы предполагает полную или частичную её 

переработку, повторное рецензирование и, в случае положительной оценки, допуск к 

защите.  

Для проверки курсовой работы на плагиат студенту необходимо предоставить ее в 

электронном виде своему научному руководителю. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внимательно 

ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и подготовить ответы на 

них. Замена листов, закрашивание и исправление отдельных фрагментов текста в 

отрецензированной работе недопустимы.  

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписанием в виде 

публичного выступления перед научным руководителем. Студент готовит выступление на 

5–7 минут. Текст его должен включать следующие моменты: тема, цель, задачи работы, её 

новизна и актуальность; затрагиваемые проблемы; основные результаты и выводы, 

сделанные студентом.  

Студент, не представивший готовую курсовую работу в установленный срок, не 

защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной причины, считается 

имеющим академическую задолженность.  

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение организаций» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 



обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  



В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 



положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 



преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник 

для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи ; под редакцией А. З. Дадашева. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-394-02439-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85256.html 

2. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления 

«Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40494.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения [Электронный ресурс]: 

монография/ Демин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 368 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49100.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стеба Н.Д. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: методические указания 

по подготовке расчетных заданий/ Стеба Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 37 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51580.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Давиденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2014.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28020.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— 



Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов очной и заочной форм обучения направлений 080100 «Экономика», 

080200 «Менеджмент»/ Белоусова А.В., Белоусова А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 146 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25975.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3. Периодические издания 

1 "Налоговая политика и практика", 

2 "Налоги и налогообложение. Научно-практический журнал", 

3 "Финансы и кредит",  

4 "Финансы",  

5 "Бизнес. финансы. экономика",  

6 Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

14. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

15. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

16. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

17. http://dipland.ru/Налоги/Налоговая система_РФ 

18. http://www.finansy.ru ( Экономические книги) 

19. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

20. http:/www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА») 

21. http://www.consultant.ru/ Информационно-правовой ресурс «КонсультантПлюс» 

22. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

  

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://dipland.ru/Налоги/Налоговая
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Налоговый учет и отчетность» - обучение студентов 

теоретическим основам и практическим навыкам постановки и ведения налогового учета и 

составления налоговой отчетности в соответствии с действующим налоговым 

законодательством с учетом организационно – правовых особенностей деятельности 

организаций. 

Задачами дисциплины являются: приобретение студентами необходимых знаний о 

концепции налогового учета; ознакомление студентов с порядком разработки регистров 

налогового учета, общими принципами функционирования и структурой их построения;  

обучение студентов методам формирования доходов и расходов в налоговом учете, 

подготовке и представлению налоговой отчетности в соответствии с действующим 

налоговым законодательством;  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-

1.Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую 

отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия 

финансовых решений 

Знать: 

- методику проверки качества налоговых расчетов в 

декларациях обособленных подразделений 

экономического субъекта; 

- основы организации налогового планирования в 

экономическом субъекте; 

Уметь: 

- оценивать изменения налоговых обязательств и 

рисков в результате принятия управленческих 

решений; 

- проверять качество составления регистров 

налогового учета, налоговых расчетов и деклараций, 

отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

- осуществлять мониторинг законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Владеть: 

- навыками контроля соблюдения требований налоговой 

политики в процессе осуществления экономическими 

субъектами деятельности 

ПК-1.2 

Способен 

пользоваться 

специальным 

программным 

обеспечением для 

ведения налогового и 

бухгалтерского 

учета, и, 

информационными и 

справочно-

Знать: 

- законодательство РФ о налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении; 

Уметь:  

- разрабатывать формы налоговых регистров; 

- пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского и налогового учета; учета 

Владеть: 

- навыками работы с информационными и справочно-

правовыми системами при ведении бухгалтерского и 

налогового учета. 



правовыми 

системами 

ПК-

3.Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-3.2 Способен на 

основе действующих 

методик и 

рекомендаций 

заполнять и 

представлять в 

налоговые органы 

налоговые 

декларации и иные 

документы 

налоговой 

отчетности 

Знать: 

- порядок организации ведения налогового учета, 

составления налоговых расчетов и деклараций в 

экономическом субъекте; 

- порядок исчисления и уплаты взносов в 

государственные внебюджетные фонды, составление 

соответствующей отчетности; 

- основы организации налогового планирования в 

экономическом субъекте. 

Уметь: 

- идентифицировать объекты налогообложения, 

исчислять налоговую базу, сумму налога и сбора, а 

также сумму взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

- координировать ведения в экономическом субъекте 

налогового учета и составления налоговых расчетов и 

деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды;  

- осуществлять проверку качества налоговых расчетов 

и деклараций экономического субъекта; 

- обеспечивать установленные сроки выполнения 

работ и представления налоговых расчетов и 

деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды 

Владеть: 

- навыками контроля ведения в экономическом 

субъекте налогового учета  и составления налоговых 

расчетов и деклараций, отчётности в государственные 

внебюджетные фонды; 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к дисциплинам вариативной 

части рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - 

«Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоги и налоговая 

система РФ», «Налогообложение физических лиц» «Региональные и местные налоги», 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой:«Федеральные 

налоги и сборы с организаций», Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и 

сборов». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Теоретические, 

исторические и 

правовые аспекты 

Теория и общая методология налогового учета: 

исторические и правовые аспекты. Основные УО 



развития налогового 

учета в России 

различия между налоговым и бухгалтерским 

учетом отдельных активов, доходов и расходов. 

2. Организация 

налогового учета в 

России 

Налоговый учет и учет расчетов по налогу на 

прибыль. Налоговый учет при исчислении 

НДС. Налоговый учет при исчислении акцизов. 

Налоговый учет при исчислении налога на 

доходы физических лиц. Налоговый учет при 

исчислении налога на имущество предприятий. 

Налоговый учет при исчислении транспортного 

налога и  

иных налогов и сборов.  

УО, РЗ 

 

3 Особенности 

налогового учета 

отдельных видов 

деятельности 

Налоговый учет в рамках специальных 

налоговых режимов. Особенности налогового 

учета в бюджетных организациях. Особенности 

налогового учета в финансово-кредитных 

организациях. 

УО, РЗ 

 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 



дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налоговый учет и отчетность» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 



(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  



1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 



- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 



преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник для бакалавров 

/ Т. В. Бодрова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 318 c. — ISBN 978-5-

394-04137-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107808.html 

2. Муравицкая, Н. К. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, 

порядок формирования бухгалтерской отчетности на малых предприятиях : 

монография / Н. К. Муравицкая. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c. — 

ISBN 978-5-4497-1294-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109158.html 

3. Налоговый учет : учебник для бакалавриата / Е. З. Макеева, Т. Н. Кузьминова, М. А. 

Калачев [и др.] ; под редакцией Е. Ю. Некрасовой. — Москва : Прометей, 2019. — 

208 c. — ISBN 978-5-907166-15-8. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94469.html 

4. Шегал, С. Э. Налоговый учет : учебное пособие для студентов вузов / С. Э. Шегал, 

М. А. Хиневич. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-

7937-1645-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103962.html 

5. Болтава, А. Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетности : 

практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. — 2-

е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

https://www.iprbookshop.ru/107808.html
https://www.iprbookshop.ru/109158.html
https://www.iprbookshop.ru/94469.html
https://www.iprbookshop.ru/103962.html


2018. — 64 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76920.html 

6. Устинова, Я. И. Налоговый учет и отчетность : учебное пособие / Я. И. Устинова. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2017. — 344 c. — ISBN 978-5-7014-0779-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87138.html 

7. Кругляк, З. И. Налоговый учет : учебное пособие / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. 

— Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 378 c. — ISBN 978-5-222-26487-4. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59393.html 

 

7.2.  Периодические издания 

 

Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. akdi.ru Агентство консультаций и деловой информации 

4. audit-it.ru Бухучет, налогообложение и аудит РФ. Справочная информация. 

5. businessuchet.ru Бухгалтерский учет и налоги Основы бухучета (законодательство, 

отчетность, налогообложение, аудит и пр.), особенности учета в малом бизнесе и в 

индивидуальном предпринимательстве. Справочная информация. 

6. byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Федеральной налоговой 

службы РФ, внебюджетным фондам и органам государственной статистики. 

Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по их заполнению. 

7. finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика 

8. gaap.ru Материалы посвященные вопросам МСФО, GAAP и налогообложению в 

зарубежных странах. 

9. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

10. http://www.bibliofond.ru/view 

11. nalvest.ru Журнал Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации 

12. rnk.ru Российский налоговый курьер - журнал Электронная версия последнего 

номера(материалы по налогообложению). Налоговый форум и др. 

13. russianlaw.comJohnTiner&Partners. Практическая энциклопедия международного 

финансового и налогового планирования 

14. saldo.ru Ресурсы по бухгалтерии и налогам Тематическая подборка ссылок на 

бухгалтерские ресурсы (налоги, финансы, законодательство, организации, 

программное обеспечение и др. 

15. taxlow.narod.ru "Бухгалтерский учёт и налоговое право" Налоговые новости. 

Нормативные документы органов государственной власти. Консультационная. 

Унифицированные формы первичной учетной документации и др. 

16. http://www.economicus.ru (Экономический портал) 

17. http://www.finansy.ru (Экономические книги) 

https://www.iprbookshop.ru/76920.html
https://www.iprbookshop.ru/87138.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.bibliofond.ru/view


18. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

19. http:/www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА») 

20. http://www.elitarium.ru/2009/01/28/istorija_nalogov_rossii.html 

21. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/6655.html 

22. http://www.r20.nalog.ru/ 

23. http://www.knigafund.ru/Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

  

http://www.r20.nalog.ru/
http://www.knigafund.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 



 

Цель и задачи освоения дисциплины: овладение студентами основ методики 

исчисления и уплаты налогов, закрепление ранее полученных теоретических знаний по 

налогообложению юридических лиц. Приобретение практических навыков расчетов 

налоговых платежей. 

Задачей дисциплины является формирование комплекса практических навыков по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов, составления налоговой отчетности, анализу 

полученных результатов, сформированных в ходе изучения дисциплин как «Теория и история 

налогообложения», «Федеральные налоги и сборы с организаций», «Региональные и местные налоги 

и сборы», «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов» направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1 Способность 

осуществлять налоговое 

консультирование при 

постановке на учет в 

налоговых органах, по 

вопросам ведения учета в 

целях исполнения 

налоговых обязанностей 

работодателем и/или в 

интересах третьих лиц, 

физических лиц, в том числе 

по вопросам исчисления и 

уплаты налогов, сборов. 

взносов, а также по 

вопросам налоговых 

последствий ведения 

бизнеса, совершения 

хозяйственных операций, 

сделок, аналитически 

обосновывая предлагаемые 

решения с использованием 

прикладного программного 

обеспечения 

ПК- 1.4 

Выполняет расчеты по 

исчислению и уплате 

налогов, сборов и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

осуществляет налоговое 

планирование 

Знать: 

• методику расчетов по исчислению и 

уплате налогов, сборов и страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды; 

Уметь:  

• осуществлять налоговое планирование и 

налоговое консультирование при 

постановке на учет в налоговых органах, по 

вопросам ведения учета в целях исполнения 

налоговых обязанностей работодателем 

и/или в интересах третьих лиц, физических 

лиц, в том числе по вопросам исчисления и 

уплаты налогов, сборов. взносов; 

Владеть 

•  Методикой исчисления и уплаты налогов 

и сборов; 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов» 

относится к дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль 

«Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Федеральные налоги 



и сборы с организаций», «Региональные и местные налоги», «Налогообложение 

природопользования». 

Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов» 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций и является для 

студентов завершающей обучение профиля «Налоги и налогообложение». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Система косвенных 

налогов 

Налог на добавленную стоимость. Заполнение 

декларации по НДС. 

Акцизы. Заполнение декларации по акцизам. 

УО, РЗ 

2. Налогообложение 

прибыли и доходов 

Налог на прибыль организаций. Заполнение 

декларации по налогу на прибыль организаций. 

Налог на доходы физических лиц. Заполнение 

декларации по НДФЛ. 

УО, РЗ РК 

3 Имущественное 

налогообложение 

Налог на имущество организаций. Заполнение 

декларации по налогу на имуществу 

организаций. 

Налог на имущество физических лиц. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Транспортный налог. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

УО, РЗ 

4. Платежи за 

природные ресурсы 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Заполнение декларации по НДПИ. 

Водный налог 

Земельный налог. Заполнение декларации по 

земельному налогу. 

Сбор за пользование объектами животного 

мира и запользование объектами водных 

биологических ресурсов 

УО, РЗ 

5. Специальные 

налоговые режимы 

УСНО, ЕНВД, ЕСХН в налоговой системе РФ. 

Расчет сумм налога подлежащего к уплате в 

бюджет. Заполнение декларации по УСНО, 

ЕНВД, ЕСХН. 

УО, РЗ, РК 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 



нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 



мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДИКЕ 

ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика предусматривает компетентностный 

подход в учебном процессе, который направлен на повышение эффективности и 

качества формирования профессиональных навыков обучающихся. Основными 

формами обучения являются: лекции, практические (семинарские) занятия, а также 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  



4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 



- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 



преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение (бакалавриат) : практикум / Е. Ю. 

Сидорова, Д. Ю. Бобошко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 113 c. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116948.html 

2. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. 

Стеба, Н. В. Пивоварова, Ю. А. Федосеева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 129 c. 

— ISBN 978-5-4488-0615-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91896.html 

3. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html 

4. Милованова, Е. А. Налоги и налогообложение : практикум / Е. А. 

Милованова, И. А. Моисеенко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 114 c. — ISBN 

978-5-4487-0324-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77871.html 

5. Зинкович С.В. Нормируемые расходы. Бухгалтерский и налоговый учет 

[Электронный ресурс]/ Зинкович С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 

120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1018.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уткина С.А. Признание прочих доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете [Электронный ресурс]/ Уткина С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1036.— ЭБС «IPRbooks» 

https://www.iprbookshop.ru/116948.html
https://www.iprbookshop.ru/91896.html
https://www.iprbookshop.ru/95205.html


7. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40494.— ЭБС «IPRbooks  

8. Стеба Н.Д. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: методические 

указания по подготовке расчетных заданий/ Стеба Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 37 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51580.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения направлений 080100 «Экономика», 

080200 «Менеджмент»/ Белоусова А.В., Белоусова А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25975.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2 Периодические издания 

 

Журналы: «Налоговая политика и практика», «Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал» «Финансы и кредит», «Финансы», «Экономист», «Вопросы 

экономики», «Финансовая газета», «Налоговые споры», «Финансы и кредит», «Финансы-

экономика» и др. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных и углубленных знаний теоретических и методологических основ 

налогового консультирования и формированию практических навыков применения 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, в практической 

деятельности, в том числе по федеральным, региональным и местным налогам и сборам. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических, методологических основ налогового консультирования на этапе 

формирования рыночной экономики; 

- изучение правовых основ   налогообложения юридических и физических лиц; 

- освоение методики налогового консультирования; 

- отработка практических навыков по налоговому консультированию посредством 

“деловых игр” и проведения семинарских занятий; 

- изучение организации работы в консалтинговых организациях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен к 

проведению налогового 

контроля полноты и 

своевременности уплаты 

налогов, сборов и 

страховых взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства  

 

ПК-2.4 Способен 

консультировать 

плательщиков 

страховых взносов о 

порядке исчисления и 

уплаты страховых 

взносов, правах и 

обязанностях 

плательщиков 

страховых взносов, 

предоставление форм 

расчетов 

- знать категориальный аппарат 

экономической и финансовой теорий, 

содержание налоговых отношений и 

формы их организации, основные 

нормативные правовые акты, 

определяющие организацию налогового 

контроля в Российской Федерации;  

- уметь анализировать показатели 

контрольной работы налоговых органов, 

давать оценку направлениям 

государственной налоговой политики, 

использовать информацию 

государственной статистики в области 

налогов для проведения налогового 

консультирования; 

- применять методы изучения и 

использования материалов судебной 

практики в налоговом консультировании; 

- применять методы изучения конкретной 

ситуации и принятия решений. 

- владеть навыками применения 

математического и иного инструментария 

в ходе анализа налоговой и бухгалтерской 

отчетности, методиками расчета 

финансовых показателей, навыками 



научной речи и участия в научных 

дискуссиях, а также самостоятельной 

работы и организации выполнения 

самостоятельных заданий; 

-представлением о системе основных 

понятий по теории и практике налогового 

консультирования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация и методика налогового консультирования» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

налоговое администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы, налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

 

Основы 

налогового 

консультирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Организационные основы налогового 

консультирования 

Возникновение, развитие и перспективы налогового 

консультирования. Понятие и сущность налогового 

консультирования. Принципы профессионального 

оказания услуг по налоговому консультированию. 

Основные критерии эффективной деятельности 

налогового консультанта. Лица, профессионально 

оказывающие услуги по налоговому 

консультированию (налоговые консультанты). Поиск и 

выбор консультанта. Оформление и оплата услуг по 

налоговому консультированию. Общественные 

(некоммерческие) профессиональные объединения в 

сфере налогового консультирования. Палата 

налоговых консультантов 

Собеседовани

е 

 

ТЕМА 2. Правовые основы налогового 

консультирования 

Общая характеристика законодательных актов, 

применяемых в налоговом консультировании. Общие 

представления об информации. Правовая 

регламентация деятельности по налоговому 

консультированию 

Договорное регулирование деятельности налогового 

консультанта. 

Собеседовани

е 

Доклад  

 



2 Методы и 

методика 

налогового 

консультирова

ния 

 

ТЕМА 3. Методика налогового 

консультирования 

 Подготовительный этап процесса налогового 

консультирования. Диагноз проблем 

консультируемого субъекта. Планирование действий в 

процессе налогового консультирования. Роль 

консультанта на этапе внедрения. Завершающий этап 

процесса налогового консультирования. Методы 

работы консультанта. Модели налогового 

консультирования. Оценка качества услуг налогового 

консультанта. 

Собеседовани

е 

Доклад 

Разноуровнев

ые  задания 

Рубежный 

контроль  

ТЕМА 4. Методы изучения и использования 

материалов судебной практики в налоговом 

консультировании 

Особенности рассмотрения налоговых споров 

арбитражными судами. Анализ материалов судебной 

практики. Участие налоговых консультантов в 

судебных спорах. Приемы и способы использования 

закономерностей, тенденций и противоречий судебной 

практики при решении конкретных вопросов и 

рассмотрении ситуаций. Применение существующей 

судебной практики с учетом особенностей 

конкретного дела. 

Собеседовани

е 

Доклад 

Разноуровнев

ые  задания 

 

ТЕМА 5. Методы изучения конкретной ситуации и 

принятия решений 

Общие вопросы принятия решений. 

Классификация решений по: степени повторяемости 

проблемы, значимости цели, длительности 

реализации, прогнозируемым последствиям, характеру 

использованной информации, количеству критериев 

выбора, форме принятия решений, способу фиксации, 

уровню инстанции, решаемым задачам, методам 

обоснования решения, принципам выработки 

решений. Оптимальное решение по проблемной 

ситуации. Практические вопросы по разработке и 

применению налоговым консультантом алгоритмов 

решения конкретных проблемных ситуаций и задач (на 

конкретном примере) 

Собеседовани

е 

Доклад 

Разноуровнев

ые  задания 

 

ТЕМА 6. Основы психологии делового 

общения 

Понятие делового общения. Роль делового 

общения в профессиональной деятельности 

налогового консультанта 

Характеристика основных функций делового 

общения; коммуникативной, интерактивной, 

перцептивной, влияния. 

Вербальные средства общения в деятельности 

налогового консультанта. Структура коммуникации. 

Психологическая характеристика письменной, устной 

речи. Виды диалога. Вопросы в речи налогового 

консультанта, характеристика различных типов 

вопросов: открытые, закрытые, уточняющие, 

выясняющие и т.п. 

Невербальные средства в деятельности 

налогового консультанта: проксемика, кинесика, 

паралингвистика, экстралингвистика, визуальный 

контакт. 

Собеседовани

е 

Рубежный 

контроль 



Характеристика невербальных средств 

общения, повышающих эффективность деятельности 

консультанта по налогам и сборам. 

Характеристика невербальных средств 

общения, негативно влияющих на взаимодействие 

налогового консультанта и налогоплательщика. 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  



Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Организация и методика налогового 

консультирования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 



изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

 

 
  

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 

Цель изучения дисциплины является подготовка высококвалифицированных 

бакалавров в области финансовых, экономических и налоговых отношений, владеющих 

навыками практической работы в организациях и учреждениях. Предметом дисциплины 

«Налоговая политика государства» выступает  политика в области налогообложения как 

составная часть социально-экономической политики государства, ориентированная на 

формирование такой системы, которая будет стимулировать накопление и рациональное 

использование национального богатства страны, способствовать гармонизации интересов 

экономики и общества, и тем самым обеспечивать социально-экономический прогресс 

общества.  

Изучение дисциплины позволяет обучающимся овладеть необходимыми 

практическими навыками для последующей работы на руководящих должностях в 

финансово-экономических, налоговых органах объединений и организаций различных 

отраслей экономики страны. При этом особое внимание обращается на выработку у 

студентов практических навыков в сфере налогообложения, необходимых для понимания 

актуальных налоговых проблем, налогового реформирования в современной России, 

работы по эффективному, рациональному и целесообразному использованию оптимизации 

налогообложения объединений, предприятий и государственных средств. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение теоретических знаний по вопросам теории налогов и привить умение 

системного подхода к их изучению; 

– рассмотреть и показать применение и преломление общих закономерностей 

развития налоговой политики государства в соответствии со спецификой национальных 

особенностей функционирования отдельных налогов и сборов в России; 

-  научить студентов владеть знаниями, представлениями, умениями и навыками в 

области налоговой политики государства, необходимыми для бакалавра по 

налогообложению и налоговому администрированию высшей квалификации, умеющего 

сочетать теоретическую и практическую подготовку, ориентироваться в налоговом 

законодательстве; 

– анализировать налоговые методы стимулирования инвестиций и 

инновационного развития; 

- раскрыть механизм введения контроля за трансфертным ценообразованием и 

института консолидированных налогоплательщиков как новые направления налоговой 

политики РФ; 

-раскрыть роль налоговой политики РФ в отношении малого бизнеса и др. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговая политика государства» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-1. Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, и 

ПК-1.4. Способен 

применять знания в 

области денежно-

кредитной и налоговой 

политики 

- основные понятия налоговой политики;  

- региональную налоговую политику как 

одно из направлений налоговой политики 

РФ; 



осуществлять налоговое 

планирование 

хозяйствующих 

субъектов при 

принятии 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих 

решений бизнес-

планирования 

- налоговую политику РФ в отношении 

малого бизнеса; 

- налоговые методы регулирования ВЭД в 

РФ; 

- отечественные и зарубежные источники 

информации, чтобы проанализировать их 

и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

 - основы налогового администрирования 

и их влияние на формирование налоговой 

политики; 

-  

- основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

     Уметь: 

– применять специализированную 

терминологию и понятия; анализировать 

и оценивать экономическую информацию 

в области налогов и налогообложения 

–– применять основные инструменты 

налогового механизма для обеспечения 

эффективности налоговой политики; 

- использовать стандартные приемы 

налогового воздействия на поведение 

хозяйствующих субъектов. 

  

 Владеть:  

- методологией и прикладными 

инструментами налоговой политики, 

способствующими достижению целей 

государственной социально-

экономической стратегии, стабилизации 

экономики, сбалансированности 

бюджетной системы; 

- теоретическими основами и 

практическими приемами анализа и 

совершенствования налоговой политики. 

 ПК-1.6. Способен 

проводить анализ 

развития 

отечественной и 

зарубежных 

налоговых систем, 

возможность 

использовать  опыт в 

целях 

совершенствования 

налоговой политики 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типы налоговой политики зарубежных 

стран 

- критерии определения эффективности 

налоговой политики государства; 

Уметь: 

-- выявлять и анализировать текущие и 

долговременные факторы, 

обуславливающие реализацию целей 

налоговой политики зарубежных стран; 

Владеть: 

-- знаниями о развитии отечественной и 

зарубежных налоговых систем для 

использования зарубежного  опыта в 

целях совершенствования налоговой 

политики хозяйствующих субъектов 

 



 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговая политика государства» относится к дисциплинам 

обязательной части. Изучение дисциплины опирается на уже полученные знания по 

дисциплине «Налоговое администрирование», «Налоги и налоговая система». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при сдаче 

государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

Понятие и 

основные задачи 

налоговой 

политики 

Налоги как основы деятельности государства. 

Налоговая политика государства. 

Налоговая политика в механизме социально-

экономической стратегии государства. 

Налоговая политика в системе государственного 

регулирования 

УО 

2 Эволюция 

налоговой 

политики России.  

Налоговая политика России конца ХIХ — 

начала ХХ века. Налоговая политика 

Советского государства.  

УО,  

3 

 
Современная 

налоговая 

политика 

Становление принципов налоговой политики 

России. Модели и инструменты налоговой 

политики. Налоговая нагрузка. Основные 

направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

УО, РК 

4 
Стимулирующие и 

социальные задачи 

налоговой 

политики 

Сущность, цели и задачи стимулирующей 

налоговой политики. Налоговые льготы в 

налоговой системе Российской Федерации. 

Механизм реализации социальных задач 

налоговой политики 

УО 

5 

Налоговые методы 

стимулирования 

инвестиций и 

инновационного 

развития 

Понятие инновационной деятельности и ее 

основные задачи. Роль налоговой системы в 

поддержке инновационной деятельности. 

Субъекты и объекты стимулирования 

инновационной деятельности. Роль 

государственных органов власти в 

стимулировании инновационной деятельности. 

УО 

6 Введение контроля 

за трансфертным 

ценообразованием 

и института 

консолидированны

х 

налогоплательщик

ов как новые 

направления 

налоговой 

политики РФ 

Понятие трансфертной цены, применяемое в 

целях налогообложения. Налоговое 

администрирование трансфертного 

ценообразования в России. Сравнительная 

характеристика применения методов 

трансфертного ценообразования в России. 

Целесообразность введения понятия 

«консолидированный налогоплательщик» в НК 

РФ. 

УО, РК 



7 Региональная 

налоговая 

политика как 

направление 

налоговой 

политики РФ 

Налоговая база территории. Разграничение 

налоговых полномочий между публично-

правовыми образованиями в условиях 

налоговой конкуренции. Налоговые доходы 

бюджетов территорий. Налоговое 

регулирование развития территорий РФ. 

УО, 

8 

Налоговая 

политика РФ в 

отношении малого 

бизнеса 

Понятие малого предприятия. Стимулирование 

развития малого бизнеса за рубежом (в рамках 

налоговой политики). Сущность и 

целесообразность введения специальных 

налоговых режимов в налоговую систему РФ (в 

рамках налогообложения малого бизнеса) 

УО, РПЗ 

9 
Налоговое 

администрировани

е как резерв роста 

налоговых 

поступлений  

Понятие налогового администрирования 

Органы, осуществляющие налоговое 

администрирование. Формы и методы 

осуществления налоговых проверок. 

Показатели эффективности налоговых 

проверок. 

УО, РК  

 

 

 

 

 

10 

Налоговые методы 

регулирования 

ВЭД в РФ 

Понятие государственного регулирования ВЭД. 

Механизмы налогообложения, участвующие в 

регулировании ВЭД. Международные 

принципы налогообложения, применяемые при 

налогообложении косвенными налогами. 

Соглашения об избежании двойного 

налогообложения 

УО, РПЗ 

11 

Задачи налоговой 

политики в борьбе 

с теневой 

экономикой 

Понятие теневой экономики. Способы 

уклонения от уплаты налогов. Налоговые 

отношения с иностранными физическими 

лицами. Роль налоговой политики в 

противодействии незаконным банковским 

операциям и ведению бизнеса через оффшоры. 

Институциональные условия сокращения 

теневой экономики. 

УО 

12 Показатели 

эффективной 

налоговой 

политики 

Понятие эффективности налоговой политики. 

Показатели, отражающие эффективность 

налоговой политики. Эффективность налоговой 

политики по отдельным налогам 

УО, РК 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 



нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 



мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налоговая политика государства» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 



одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 



 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — 

Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 

88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
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2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студента систему знаний, чтобы был подготовленным к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, 

производством и социальным развитием предприятий всех организационно - правовых 

форм с учетом отраслевой специфики, техники, технологии, организации производства, 

эффективного природопользования, а также к работе на научно-педагогических 

должностях, в органах государственного управления и местного самоуправления в 

должностях, требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики 

предприятия. 

Задачи – изучить объекты профессиональной деятельности экономиста – 

менеджера, а именно: предприятия отраслей народного хозяйства различных 

организационно - правовых форм, их структурные производственные и функциональные 

подразделения; объекты инфраструктуры предприятия; проектные организации; научно - 

исследовательские учреждения; образовательные учреждения; органы государственного 

управления и местного самоуправления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый менеджмент»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2.Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, и 

осуществлять налоговое 

планирование 

 

ПК-1.3 Способен 

критически оценивать 

и разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности с 

учетом налоговых 

рисков 

Знать: 

- функции и цели налогов, налоговой 

оптимизации, налогового планирования; 

Уметь: 

- рассчитывать различные налоги, 

определять налоговую нагрузку 

предприятия; 

- уметь разрабатывать основные 

направления налоговой оптимизации, 

провести сравнение налоговой политики 

российских и зарубежных компаний; 

Владеть: 

- методами анализа структуры налоговых 

обязательств организаций; 

- навыками оценивания элементов 

налоговой политики предприятия.  

   

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин направления «Экономика» профиля «Налоги и 

налогообложение».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Прогнозирование и 



планирование в налогообложении»,«Налоговое администрирование», «Налоговые риски», 

«Налоговый контроль», «Правовое регулирование налоговых отношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой:«Организация и 

методика проведения налоговых проверок»,«Налоговое законодательство», «Организация 

взысканий задолженностей по налогам». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

Теоретические основы 

налогового 

менеджмента 

Тема 1. Налоги, налоговая система 

как базовые понятия.  

Тема 2. Концептуальные основы и 

принципы налогового менеджмента.  

Тема 3. Налоговая политика как 

основа организации налогового 

менеджмента.  

Тема 4. Стратегический и 

тактический налоговый менеджмент 

УО, РК 

2 

Государственный 

налоговый 

менеджмент 

Тема 1. Методологические основы 

государственного налогового 

менеджмента.  

Тема 2. Государственное налоговое 

регулирование.  

Тема 3. Государственное налоговое 

администрирование.  

Тема 4. Государственный налоговый 

контроль.  

Тема 5. Государственное налоговое 

планирование 

УО, РК 

3 

Корпоративный 

налоговый 

менеджмент 

Тема 1. Методологические основы 

корпоративного налогового 

менеджмента.  

Тема 2. Формирование учетной 

политики для целей 

налогообложения.  

Тема 3.Вариативные элементы 

налогового учета на предприятии. 

Тема 4. Методология, принципы и 

этапы корпоративного налогового 

планирования.  

Тема 5. Налоговая нагрузка как 

критерий самостоятельной оценки 

рисков 

Тема 6. Бюджетирование налогов на 

предприятии  

УО, РК 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 



налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  



Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налоговый менеджмент» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 



представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 



дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Землякова, А. В. Налоговый менеджмент : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 40 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75086.html 

2. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/2615.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирование, 

учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 080107 «Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и 

кредит», 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Селезнева Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52514.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Рудлицкая Н.В. Налоги и налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Рудлицкая, А.В. Ануфриева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

2015. — 145 c. — 978-5-7795-0753-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68794.html 
5. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / И. А. 

Майбуров, Ю. Б. Иванов, Л. Н. Васянина [и др.] ; под редакцией И. А. Майбурова, 

Ю. Б. Иванова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-

02539-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109168.html 

 

 

7.2. Периодические издания 

Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

4. http://dipland.ru/Налоги/Налоговая система_РФ 

5. http://www.economicus.ru (Экономический портал) 

6. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

7. http://www.consultant.ru 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/68794.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://dipland.ru/Налоги/Налоговая
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студента систему знаний, чтобы был подготовленным к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, 

производством и социальным развитием предприятий всех организационно - правовых 

форм с учетом отраслевой специфики, техники, технологии, организации производства, 

эффективного природопользования, а также к работе на научно-педагогических 

должностях, в органах государственного управления и местного самоуправления в 

должностях, требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики 

предприятия. 

Задачи – изучить объекты профессиональной деятельности экономиста – 

менеджера, а именно: предприятия отраслей народного хозяйства различных 

организационно - правовых форм, их структурные производственные и функциональные 

подразделения; объекты инфраструктуры предприятия; проектные организации; научно - 

исследовательские учреждения; образовательные учреждения; органы государственного 

управления и местного самоуправления. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Управление налоговыми рисками» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1.Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, и 

осуществлять налоговое 

планирование 

 

ПК-1.3 Способен 

критически оценивать 

и разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности с 

учетом налоговых 

рисков 

Знать: 

- сущность и содержание риска как 

экономической категории; 

- методы анализа и оценки риска 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

- проводить необходимые вычисления по 

оценке рисков 

деятельности; 

- участвовать в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом 

рисков экономических последствий 

принимаемых решений. 

Владеть: 

- методами управления в рисками 

зависимости от их классификации. 

   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление налоговыми рисками» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин направления «Экономика» профиля «Налоги и 

налогообложение».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 



приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Прогнозирование и 

планирование в налогообложении», «Налоговое администрирование», «Налоговые риски», 

«Налоговый контроль», «Правовое регулирование налоговых отношений». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Организация и 

методика проведения налоговых проверок», «Налоговое законодательство», «Организация 

взысканий задолженностей по налогам». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Концепция 

риска как 

экономической 

категории 

Тема 1. Риски в бизнесе и их экономическая 

сущность; 

Тема 2. Классификация налоговых рисков 

УО, РК 

2 
Методы 

оценки 

налоговых 

рисков 

Тема 3. Выявление налоговых рисков; 

Тема 4. Методы оценки налоговых рисков 

Тема 5. Критерии и индикаторы налоговых 

рисков, связанные с исполнением 

обязанностей налогоплательщика 

УО, РК 

3 

Налоговые 

риски как 

объект 

управления 

Тема 5. Методы прогнозирования налоговых 

рисков; 

Тема 6. Управление налоговыми рисками 

Тема 7. Налоговое планирование как 

инструмент управления налоговыми рисками 

Тема 8. Общедоступные критерии налоговых 

рисков 

Тема 9. Налоговое бюджетирование 

УО, РК 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 



кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 



уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Управление налоговыми рисками» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 



основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 



При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в 

финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-394-03251-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85178.html 

2. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / Н.А. Пименов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 978-5-238-02704-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.html 

3. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 512 c. — 5-

238-00861-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.html 

4. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 300 c. — 978-5-394-02641-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

5. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / С.В. 

Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-01471-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57109.html 

6. Алтухова Е.В. Сделки между взаимозависимыми лицами. Налоговые риски 

[Электронный ресурс] : монография / Е.В. Алтухова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

:ВолтерсКлувер, 2011. — 232 c. — 978-5-466-00652-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16801.html 

7. Шелемех Н.Н. Налоговая проверка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 303 c. 

— 978-5-906-17265-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33868.htm 

7.2 Периодические издания 
Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

4. http://dipland.ru/Налоги/Налоговаясистема_РФ 

5. http://www.economicus.ru (Экономический портал) 

6. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

7. http://www.consultant.ru 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области налогового 

контроля и методикой проведения налоговых проверок. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основ налогового контроля в Российской Федерации, его места в системе 

налогового администрирования и направлений его совершенствования;  

- рассмотрения механизма осуществления камеральных и выездных налоговых 

проверок, а также путей повышения их результативности, приобретение умений и навыков 

применения нормативных правовых актов, регулирующих методику проведения налоговых 

проверок в практической деятельности;  

определение особенности проведения налоговых проверок в зависимости от 

выбранных налогов и категорий налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании и проведении налоговых проверок. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок»направлен на формирование следующих компетенций: 
Код компетенции Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2.Способен к 

проведению 

налогового 

контроля полноты 

и своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение 

налогового 

законодательства  

 

ПК-2.1 Знает 

основные 

положения 

налогового 

законодательства 

в сфере 

налогового 

контроля и 

налоговой 

ответственности 

Знать: 

- основные положения налогового контроля; 

- действующую профильную законодательно-

нормативную базу; 

- основные мероприятия, проводимые налоговыми 

органами в процессе обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

- виды налоговых правонарушений и порядок 

привлечения к налоговой ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

-  состав, последовательность и сроки выполнения 

соответствующих функциональных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе при работе с документами в электронном 

виде; 

- порядок вручения (направление) актов камеральных 

проверок плательщикам налогов и  страховых взносов 

в случае выявления нарушений 

- порядок оформления  результатов камеральных 

проверок в виде справок о выявлении недоимки и 

актов в случае выявления нарушений. 

Уметь: 

- применять основные положения налогового 

законодательства и рекомендации ФНС России при 

проведении налогового контроля в форме налоговых 

проверок  

- анализировать данные расчета налоговой базы по 

всем видам налогам, сборам и страховым взносам , в 

процессе проведения налоговых проверок; 

- оформлять результаты камеральных проверок в виде 

справок о выявлении недоимки и актов в случае 

выявления нарушений; 



- применять методологию проведения камеральных 

проверок плательщиков  

- анализировать и систематизировать информацию; 

 - адаптироваться к новым условиям работы, 

предлагать новые подходы к решению возникающих 

проблем.  

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических 

положений, касающихся налоговых проверок, на 

практике. 

ПК-2.2 

Умеет 

применять 

современные 

аналитические 

инструменты 

при проведении 

мероприятий 

налогового 

контроля 

Знать: 

- инструментальные средства и действующую 

законодательно-нормативную базу по организации и 

методике проведения налоговых проверок в 

Российской Федерации; 

- порядок истребования документов плательщиков, 

необходимых для проведения камеральной проверки. 

Уметь:  

• -применять действующую законодательно-

нормативную базу  и методику при проведении 

налоговых проверок в Российской Федерации; 

• работать с большими массивами данных; 

- использовать в работе необходимые программно-

технические комплексы и оргтехнику.  

Владеть 

•  анализировать данные расчета налоговой базы по 

всем видам налогов, в процессе проведения налоговых 

проверок; 

навыками самостоятельного применения теоретических 

положений, касающихся налоговых проверок, на 

практике. 

ПК-2.3 Владеет 

методологией 

обработки 

отчетности 

плательщиков по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым 

взносам 

 

Знать: 

- порядок приема и обработки отчетности 

плательщиков по начисленным и уплаченным 

налогам, сборам и страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

- порядок загрузки отчетов плательщиков по 

начисленным и уплаченным страховым взносам в 

программный комплекс для проведения камеральной 

проверки. 

Уметь:  

осуществлять прием и обработку отчетности 

плательщиков по начисленным и уплаченным 

налогам, сборам и страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

-проводить форматно-логический контроль 

представленных плательщиками отчетов по 

начисленным и уплаченным страховым взносам.  

Владеть:  

- навыками приема и  обработки отчетности 

плательщиков по начисленным и уплаченным 

налогам и  страховым взносам. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 



Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится 

к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

налоговое администрирование страховых взносов,планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Налоговый 

контроль и его 

составляющие 

Тема 1. Налоговый контроль в Российской Федерации 

Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования Сущность и назначение налогового 

контроля. Объект, субъект, функции, предмет 

налогового контроля. 

Государственные органы, осуществляющие налоговый 

контроль. Налоговая проверка - основная форма 

налогового контроля. 

УО 

 

Тема 2. Камеральная налоговая проверка 

Порядок проведения камеральных налоговых 

проверок. 

Налоговая декларация - основной объект 

камеральной налоговой проверки 

Система контрольных соотношений, используемая 

при проведении камеральных налоговых проверок 

Использование данных камерального анализа при 

планировании выездных налоговых проверок. 

УО 

 

 

2 

 

Проведение и 

оформление 

результатов 

налоговых 

проверок 

Тема 3. Порядок планирования и проведения 

выездных налоговых проверок 

Порядок назначения выездных налоговых проверок, 

периодичность их проведения, срок проведения выездной 

налоговой проверки, период деятельности 

налогоплательщика, подвергаемый выездной налоговой 

проверке. 

Основания и порядок продления и приостановления 

выездной налоговой проверки. 

Планирование выездных налоговых проверок. 

Критерии отбора налогоплательщиков при составлении 

плана проведения выездных налоговых проверок. 

Особый порядок проведения повторных выездных 

налоговых проверок. Основания для участия органов 

внутренних дел в налоговых проверках. Типичные 

нарушения, выявляемые при проведении выездных налого-

вых проверок. 

УО, РЗ, 

РК 

Тема 4. Мероприятия налогового контроля, 

осуществляемые при проведении налоговых проверок 

Порядок проведения и оформления инвентаризации, 

выемки документов, участия свидетелей, осмотра 

помещений и территории, проведения экспертизы, участия 

понятых и свидетелей. Составление протокола. 

УО, РЗ 



Необходимость и порядок истребования документов 

(информации) налоговыми органами. Ответственность 

лиц, участвующих в проверке за нарушение своих 

обязанностей. 

Контроль применения ККТ, осуществляемый налоговыми 

органами. 

Тема 5. Особенности проведения камеральных 

налоговых проверок по отдельным налогам  и 

страховым взносам 

Камеральная налоговая проверка по налогам: 

проверяемые документы и порядок действий налоговых 

органов. 

Камеральная налоговая проверка налога на 

добавленную стоимость: проверка правильности 

определения налоговой базы, применения налоговых 

ставок и порядка ведения раздельного учета. Проверка 

правильности обложения НДС отдельных операций. 

Камеральная налоговая проверка налога на прибыль 

организаций: проверка правильности определения 

налоговой базы (полноты определения доходов, 

экономической обоснованности и документального 

подтверждения расходов). 

Камеральная налоговая проверка по начислению и 

уплаты страховых взносов. 

УО, РЗ 

Тема 6. Оформление результатов 

камеральной и выездной налоговой проверки 

     Производство по делам о налоговых 

правонарушениях. Порядок и сроки составления 

справки, акта о проведении налоговой проверки, 

вынесения решения по результатам проверок. 

    Порядок досудебного урегулирования налоговых 

споров и его роль в организации налогового контроля. 

Взаимодействие налоговых органов и 

налогоплательщиков при возникновении спорных 

ситуаций при проведении налоговых проверок. Про-

блемы взыскания налоговых платежей и штрафных 

санкций, начисленных по результатам проверок. 

УО, РЗ 

РК 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  



При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 



вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 



одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Пайзулаев, И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» / И. Р. Пайзулаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 166 c. — ISBN 978-

5-238-02699-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81812.html (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Зотиков, Н. З. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебное пособие / Н. З. Зотиков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 289 c. — ISBN 978-

5-4486-0614-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86512.html (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Ковалева, Т. Н. Организация и проведение налоговых проверок : учебное 

пособие / Т. Н. Ковалева, Е. Л. Атабиева. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 199 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92276.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Попонова, Н. А. Современные тенденции в развитии налогового контроля : 

монография / Н. А. Попонова. — Москва : Научный консультант, 2019. — 230 c. — ISBN 

978-5-907084-73-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104980.html (дата обращения: 

17.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

21. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

22. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

23. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

24. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

 

  

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний об 

организационно-правовых основах налогового контроля, а также организации и методике 

проведения налоговых проверок по федеральным, региональным и местным налогам. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основ налогового контроля в Российской Федерации, его места в системе 

налогового администрирования и направлений его совершенствования;  

- рассмотрения механизма осуществления камеральных и выездных налоговых 

проверок, а также путей повышения их результативности, приобретение умений и навыков 

применения нормативных правовых актов, регулирующих методику проведения налоговых 

проверок в практической деятельности;  

- определение особенности проведения налоговых проверок в зависимости от 

выбранных налогов и категорий налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании и проведении налоговых проверок. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый контроль» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Код компетенции Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  



ПК-2.Способен к 

проведению 

налогового 

контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности 

за нарушение 

налогового 

законодательства  

 

ПК-2.1 Знает 

основные 

положения 

налогового 

законодательства 

в сфере 

налогового 

контроля и 

налоговой 

ответственности 

Знать: 

- основные положения налогового контроля; 

- действующую профильную законодательно-

нормативную базу; 

- основные мероприятия, проводимые налоговыми 

органами в процессе обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; 

- виды налоговых правонарушений и порядок 

привлечения к налоговой ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

-  состав, последовательность и сроки выполнения 

соответствующих функциональных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе при работе с документами в электронном 

виде; 

- порядок вручения (направление) актов камеральных 

проверок плательщикам налогов и  страховых взносов 

в случае выявления нарушений 

- порядок оформления  результатов камеральных 

проверок в виде справок о выявлении недоимки и 

актов в случае выявления нарушений. 

Уметь: 

- применять основные положения налогового 

законодательства и рекомендации ФНС России при 

проведении налогового контроля в форме налоговых 

проверок  

- анализировать данные расчета налоговой базы по всем 

видам налогам, сборам и страховым взносам , в 

процессе проведения налоговых проверок; 

- оформлять результаты камеральных проверок в виде 

справок о выявлении недоимки и актов в случае 

выявления нарушений; 

- применять методологию проведения камеральных 

проверок плательщиков  

- анализировать и систематизировать информацию; 

 - адаптироваться к новым условиям работы, 

предлагать новые подходы к решению возникающих 

проблем.  

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических 

положений, касающихся налоговых проверок, на 

практике. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговый контроль» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Изучение дисциплины опирается на уже 

полученные знания по предшествующим дисциплинам: налоговое администрирование 

страховых взносов, планирование и оптимизация налогообложения, Цифровые технологии 

и сервисы налоговой службы, налоговое администрирование, организация и анализ 

деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 



4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

Теоретические основы 

организации 

налогового контроля 

Тема 1. Сущность и задачи 

налогового контроля 

Тема 2. Система органов налогового 

контроля в РФ и их взаимодействие 

Тема 3. Формы и методы налогового 

контроля. Налоговый контроль в 

форме налогового мониторинга 

Тема 4. Характеристика мероприятий 

налогового контроля. Порядок 

проведения мероприятий налогового 

контроля: инвентаризации 

имущества, экспертизы, привлечения 

специалиста, переводчика 

Тема 5. Порядок проведения 

мероприятий налогового контроля: 

допроса свидетелей, осмотра 

территорий, документов и предметов, 

истребования документов, выемки 

УО 

2 

Организация и 

методика проведения 

камеральной 

налоговой проверки 

 

Тема 6. Организация и проведение 

камеральных налоговых проверок. 

Оформление результатов 

камеральной проверки 

Тема 7. Проведение камеральных 

налоговых проверок декларации по 

налогу на доходы физических лиц. 

Ошибки, связанные с несоблюдением 

правил заполнения декларации  

Тема: 8. Проведение камеральной 

налоговой проверки расчета по 

страховым взносам. Ошибки, 

связанные с несоблюдением правил 

проведения расчета  

Тема 9. Организационная работа 

налоговых органов по подготовке к 

проведению выездной налоговой 

проверки 

УО, РЗ, РК 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 



возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 



правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налоговый контроль» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика предусматривает 

компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на повышение 

эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 



для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  



Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Мизюрёва, В. В. Организация и методика проведения налоговых проверок. 

Вопросы цифровизации контрольных процессов : учебное пособие / В. В. Мизюрёва, Н. Н. 

Шелемех. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-1590-6. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119108.html 

2. Шелемех, Н. Н. Организация и методика проведения налоговых проверок 

организаций : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шелемех. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 268 c. — ISBN 978-5-4487-0276-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76453.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/76453 

3. Пайзулаев, И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» / И. Р. Пайзулаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 166 c. — ISBN 978-

5-238-02699-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81812.html (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Пчелинцева, А. О. Налоговое администрирование физических лиц : учебное 

пособие / А. О. Пчелинцева, Е. Б. Поспелова. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 

2019. — 100 c. — ISBN 978-5-6043054-3-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88539.html 

5. Землякова, А. В. Налоговое администрирование : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки магистратуры «Экономика» / А. В. Землякова. 

— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 63 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78037.html 

6. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / И. А. Майбуров, Ю. Б. 

Иванов, Л. Н. Васянина [и др.] ; под редакцией И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-02539-1. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109168.html 
 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

25. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

26. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

27. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

28. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является сформировать у студентов систему базовых 

теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания 

современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления 

налогов, а также практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ налогообложения; 

- рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой 

системы Российской Федерации; 

- изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

- анализ современных проблем в сфере налогообложения отдельных видов 

деятельности и определение путей их решения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение отдельных видов 

деятельности»направлен на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-4.Способен вести 

учет налогов, сборов и 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное, социальное 

и медицинское 

страхование и 

информации об их 

плательщиках 

ПК-4.4 Способен 

проводить 

информирование 

плательщиков о 

порядке 

осуществления 

платежей по налогам, 

сборам, страховым 

взносам, пеням, 

штрафам, процентам 

Знать: 

--основные понятия, категории, элементы 

налогов и современный инструментарий 

налогообложения; 

-закономерности развития и особенности 

функционирования налоговой системы 

России; 

-стратегию развития налоговой системы 

РФ и основные направления налоговой 

политики. 

Уметь: 

 - применять знания гуманитарных и 

естественных наук для понимания и 

освоения новых 

областей знания; 

- анализировать новую информацию и 

соотносить с уже имеющимися знаниями 

.Владеть: 

- способностью осуществлять 

самостоятельную работу с учебной и 

научной литературой (как печатными 

изданиями, так и электронными ресурсами), 

с материалами конкретных исследований. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налогообложение отдельных видов деятельности»» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

налоговое администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы, налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 



Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Теория и 

методология 

налогообложения 

Общая характеристика налоговой 

системы РФ. Общая характеристика 

элементов налогообложения. 

Устный опрос  

Презентация 

Тестирование 

Рубежный 

контроль 

2 Налогообложение 

финансового сектора 

экономики 

Налогообложение банков. 

Налогообложение страховых 

организаций. 

Налогообложение инвестиционной 

деятельности. 

Устный опрос  

Реферат 

Тестирование 

Рубежный 

контроль 

3 Налогообложение 

производственного 

сектора экономики 

Налогообложение в строительстве. 

Налогообложение недропользователей. 

Устный опрос  

Рубежный 

контроль 

Тестирование 

4 Налогообложение 

ВЭД 

Налогообложение при экспорте товаров. 

Налогообложение импорта. 

Устный опрос  

Тестирование 

Рубежный 

контроль 

5 Налогообложение 

сферы услуг. 

Налогообложение торговых 

организаций. Налогообложение 

транспортных организаций. 

Налогообложение связи. 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Тестирование 

Рубежный 

контроль 

6. Налогообложение 

некоммерческих 

организаций 

Особенности налогообложения 

некоммерческих организаций. 

Устный опрос 

Тестирование 

Рубежный 

контроль 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  



При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 



вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение отдельных видов 

деятельности» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 



одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 



в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики [Электронный ресурс]: практикум/ Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые 



данные.— М.: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 2014.— 103 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33869.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Горина, Г. А. Налогообложение торговых организаций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и 

«Маркетинг» / Г. А. Горина. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 

978-5-238-02421-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109203.html 

3. Оканова, Т. Н. Налогообложение коммерческой деятельности : учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело» 

и по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг» / Т. Н. Оканова. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02376-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109202.html 

4. Немцов, А. Г. Косвенное налогообложение внешней торговли в Таможенном 

союзе : учебное пособие / А. Г. Немцов. — Владивосток : Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2011. — 144 c. — ISBN 978-5-9590-0577-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/25759.html 

5. Шелемех, Н. Н. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики : практикум / Н. Н. Шелемех. — Москва : Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2014. — 103 c. — ISBN 978-59675-

0993-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/33869.html 

6. Кармокова, К. И. Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве : 

учебное пособие / К. И. Кармокова. — 3-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. 

— 248 c. — ISBN 978-5-7264-1826-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86294.html 

7. Горина, Г. А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и 

«Маркетинг» / Г. А. Горина, М. Е. Косов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 

ISBN 978-5-238-02092-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71226.html. 

8. Шелемех Н.Н. Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шелемех Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева, 2014.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33870.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2.Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

29. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

30. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

31. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

32. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/  

https://www.iprbookshop.ru/109203.html
https://www.iprbookshop.ru/109202.html
https://www.iprbookshop.ru/25759.html
https://www.iprbookshop.ru/33869.html
https://www.iprbookshop.ru/86294.html
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – представить современную теорию налогообложения 

бюджетной организации как звена бюджетной системы РФ и сформировать у слушателей 

навыки его практического использования. 

В курсе «Налогообложение бюджетных организаций» 

Основные задачи преподавания курса: 

- получение студентами представления об особенностях налогообложения 

бюджетных организаций поп действующей системе налогов; 

- получение необходимых знаний для сопоставления норм бюджетного и 

налогового учета, форм бюджетной и налоговой отчетности в практической работе по 

ведению бухгалтерского и налогового учета в бюджетном учреждении; 

- привить умение профессионально пользоваться законодательными, 

нормативными и инструктивными материалами по рассматриваемым в рамках курса 

вопросам. 

По окончании изучения курса «Налогообложение бюджетных организаций» 

студенты должны уметь самостоятельно определять налогооблагаемую базу, применяемые 

ставки по налогам, по которым бюджетная организация является налогоплательщиком, 

уметь составлять бухгалтерские проводки по проводимым бюджетной организацией 

операциям, связанным  с формированием доходов или расходов организации  в целях 

налогообложения по налогу на прибыль, организовывать контроль за правильностью 

составления бюджетной и налоговой отчетности 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение бюджетных 

организаций»направлен на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-4. Способен вести 

учет налогов, сборов и 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное, социальное 

и медицинское 

страхование и 

информации об их 

плательщиках 

ПК-4.4.  Способен 

проводить 

информирование 

плательщиков о 

порядке 

осуществления 

платежей по налогам, 

сборам, страховым 

взносам, пеням, 

штрафам, процентам  

знать:  

- исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетных организаций  по исчислению и 

уплате налогов и сборов 

- действующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

бюджетные организации по исчислению и 

уплате налогов и сборов; 

уметь:  

- собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетных организаций  по исчислению и 

уплате налогов и сборов; 

- на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-



экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

бюджетных организаций  по исчислению и 

уплате налогов и сборов; 

владеть:  

- методикой сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетных организаций  по исчислению и 

уплате налогов и сборов; 

- методикой исчисления и уплате налогов 

и сборов в соответствии типовыми 

методиками и действующей нормативно-

правовой базы, характеризующих 

деятельность бюджетных организаций. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налогообложение бюджетных организаций» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении 

последующих дисциплин: «Региональные и местные налоги», «Федеральные налоги и 

сборы», «Налоговое администрирование», «Налоговый учет и отчетность», 

«Налогообложение отдельных видов деятельности», а также для сдачи государственного 

экзамена и написании ВКР. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

 

 

1. 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРАВОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Тема 1. Характеристика бюджетной 

организации и ее статус. Бюджетная 

классификация доходов и расходов. 

УО 

Тема 2. Особенности учета и оценки 

отдельных видов нефинансовых активов 

организации: основных средств, 

нематериальных активов, непроизведенных 

активов, материальных запасов. 

УО 

Тема 3. Содержание предпринимательской 

деятельности бюджетной организации как 

объекта налогообложения. 

УО, РЗ,  
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РАЗДЕЛ II. 

НАЛОГООБЛОЖЕН

ИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц: 

налогоплательщики и бюджетная организация 

в роли налогового агента. 

УО, РЗ 

Тема 5. Бюджетная организация как 

плательщик социальных сборов 
УО, РЗ 

Тема 6. Бюджетная организация как 

плательщик НДС: объекты налогообложения, 

порядок исчисления. 

УО, РЗ 

Тема 7. Бюджетная организация как 

плательщик налога на прибыль. 
УО, РЗ 



Тема 8. Другие федеральные, региональные 

налоги, уплачиваемые бюджетными 

учреждениями. Бюджетная организация как 

плательщик земельногоналога 
УО, РЗ 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 



мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение бюджетных 

организаций»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 



выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  



Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 



результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Финансы бюджетных организаций : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. 

Б. Поляк, Л. Д. Андросова, В. В. Карчевский [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 2-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02088-4. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74949.html 

2. Еськова, Л. Ф. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных 

организаций : учебное пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск :Вышэйшая школа, 2019. — 224 

c. — ISBN 978-985-06-2995-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90741.html 

3. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

4. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 

система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 

978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

5. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. 

А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. 

Мигунова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 

978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

7. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. 

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

8. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-

4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

https://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/


Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

33. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

34. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

35. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

36. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Экономический анализ»является формирование и 

развитие аналитического, творческого мышления у студентов при решении различного 

рода финансово-экономических задач, освоение методологических основ и приобретение 

практических навыков проведения экономического анализа деятельности предприятий.  

Задачи: освоение теоретических основ экономического анализа; формирование 

практических навыков в области экономического анализа; изучение стратегии  и тактики 

проведения экономического анализа предприятия; приобретение и формирование знаний 

об экономическом анализе как одной из функций предпринимательской деятельности, 

способствующей достижению конечных целей; овладение   аналитическим 

инструментарием экономического анализа; овладение понятийным аппаратом в области 

экономического анализа; изучение и измерение влияния объективных и субъективных, 

внутренних и внешних факторов на результаты хозяйственной деятельности; поиск 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

 

Профессиональные 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Выполняет 

поиск необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для; 

 

УК-1.2 Демонстрирует 

умение осуществлять 

поиск информации и 

рассматривать 

различные точки зрения 

для решения; 

 

УК-1.3 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в профессиональной 

области 

 

Знать:  

основы теории и практики проведения 

экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

способы и методы экономического анализа; 

порядок оценки эффективности работы 

предприятия и основных факторов, её 

определяющих; о связях экономического анализа с 

другими учебными дисциплинами;          

направления использования результатов анализа в 

управлении повышением эффективности 

предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Уметь:  

понимать сущность экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость, 

уметь их детализировать и моделировать; 

систематизировать и обобщать информацию о 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации; анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчётности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

анализировать и интерпретировать бухгалтерскую 



(финансовую) отчетность предприятий и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; осуществлять поиск, 

сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; определять 

влияние различных факторов на результаты 

деятельности предприятия; выявлять резервы 

повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Владеть:   

методикой проведения экономического анализа, а 

также основными приёмами и методами 

экономического анализа состояния и 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, а также основных фондов. 

 

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к блоку Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01. 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Введение в профессию», 

«Экономическая теория», «Статистика», «Экономика предприятий (организаций)», «Финансы», 

«Бухгалтерский  учет и аудит».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Оценка бизнеса», «Оценка стоимости имущества». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименовани

е раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Теоретически

е основы 

экономическо

го анализа 

Роль, содержание и виды экономического анализа.   Предмет и 

объекты экономического анализа. Принципы экономического 

анализа. Система взаимосвязанных аналитических показателей.  

Классификация видов экономического анализа. Связь 

экономического анализа с другими науками. 

 

 

(УО),Т 

1  Методология экономического анализа и его информационное 

обеспечение 

Метод экономического анализа. Методика экономического 

анализа. Системный подход: детализация, систематизация и 

синтез. Организационное и информационное обеспечение 

экономического анализа. 

Способы измерения влияния факторов в экономическом 

анализе.  

(УО),Т 

2 Анализ 

использовани

я 

производстве

нных ресурсов 

предприятия 

Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ динамики и выполнения плана производства и 

реализации продукции.  

Анализ качества продукции.  

Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

Анализ невостребованной продукции.  

Анализ ассортимента и структуры продукции.  

Анализ ритмичности производства.  

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

(УО),Т 



    Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов. Анализ обеспеченности 

предприятия основными средствами производства.  

Анализ движения и технического состояния основных средств.  

Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов.      

Анализ использования технологического оборудования.  

Методика определения резервов увеличения выпуска 

продукции, фондоотдачи и фондорентабельности.  

 

 

(УО),Т 

  Анализ использования персонала предприятия и фонда 

заработной платы.  Цель анализа использования трудовых 

ресурсов и его эффективности. Основные задачи анализа в 

области использования рабочей силы. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами.  

Анализ производительности труда и эффективности 

использования персонала предприятия.  

Анализ использования фонда заработной платы.  

(РРЗ) 

  Анализ использования материальных ресурсов. Основные цели 

и задачи анализа использования материальных ресурсов 

предприятия. Источники информации для проведения анализа. 

Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами.  

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

(РРЗ) 

  Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Цели и задачи анализа общей суммы затрат на производство 

продукции, источники информации.  

 Анализ затрат на рубль произведённой продукции. 

Анализ прямых материальных затрат.  

Анализ прямых трудовых затрат.  

Анализ косвенных затрат.  

 Определение резервов снижения себестоимости продукции.    

(РРЗ) 

3 Анализ 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующе

го субъекта 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Понятие и сущность финансового результата деятельности 

предприятия. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции и услуг.  

Анализ ценовой политики предприятия и уровня 

среднереализационных цен.  

Анализ прочих финансовых  доходов и расходов.  

Анализ рентабельности предприятия.  

Методика определения роста прибыли и рентабельности.  

(РРЗ) 

  Анализ финансового состояния предприятия Роль, значение и 

задачи анализа финансового состояния предприятия. 

 Экономическая характеристика бухгалтерского баланса как 

главного источника информации анализа финансового 

состояния предприятия. 

 Анализ структуры актива и пассива баланса.  

Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости. 

Анализ типов финансовой устойчивости.  

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ ликвидности баланса. Общая оценка финансового 

потенциала и определение направлений финансового 

оздоровления предприятия. 

(РРЗ) 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 



В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  



Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Экономический анализ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 



представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 



Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 



к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. 

— Саратов : Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : 



электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116319.html 

2. Лавренова, Г. А. Анализ экономической деятельности предприятия : 

практикум / Г. А. Лавренова. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-7731-0982-2. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118608.html 

3. Абызова, Е. В. Экономический анализ. Общий курс : учебное пособие для 

студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Е. В. Абызова. — 

Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 84 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116113.html 

4. Карл‑Хайнц, Паке Баланс. Экономический анализ проекта «Немецкое 

единство» / Паке Карл‑Хайнц ; перевод И. П. Шматов. — 2-е изд. — Москва, Челябинск : 

Социум, 2020. — 327 c. — ISBN 978-5-91603-633-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96391.html 

5. Экономический анализ деятельности предприятия : учебное пособие / 

составители Г. И. Заболотни, М. В. Каширина. — Самара : Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105093.html 

6. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия : учебник для бакалавров 

/ Л. В. Прыкина. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 253 c. — ISBN 978-5-394-

03590-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/111007.html 

7. Милевский, А. С. Инструментальные методы экономического анализа : 

учебное пособие / А. С. Милевский. — Москва : Российский университет транспорта 

(МИИТ), 2020. — 83 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115840.html 
  

      7.2. Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ.  

   5. Экономическая политика. 
  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2.   Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: www.raexpert.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики «РОССТАТ». URL: www.gks.ru 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Методические указания по освоению дисциплины «Финансовый анализ» адресованы 

студентам заочной форм обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Налоги и налогообложение» 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий. 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому 

при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование 

лекционного материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать 

подаваемый лектором материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и 

адекватно реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации 

того или иного процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, 

конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 



студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача 

мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на 

механическое конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так 

как не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на 

лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, докладов легко подобрать 

листки из различных конспектов и свести их вместе. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в 

тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для 

хранения карточек, возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый 

номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на 

карточках перед конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый 

конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, 

раскладывать на столе для обзора. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее 

целесообразным и удобным. Собственный метод складывается по мере накопления опыта, 

но во всех случаях надо стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и 

наилучшим образом содействовали глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 



учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг 

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время 

текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; 

самостоятельное решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых 

документов. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: 

беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 



Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 

заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  



Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада;  

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1». 



Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения 

к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с  соблюдением  культуры  изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно- практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, должен относиться строго к 

выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,  

тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 



2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося 

в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» 

является рассмотрение позиций судебных органов по основным и самым актуальным на 

сегодняшний день вопросам применения налогового законодательства, также подготовка 

выпускника к высокопрофессиональной деятельности, со знанием складывающейся 

судебной практики, для правильного применения норм законодательства всеми субъектами 

налоговых правоотношений.Профессионал с высшим образованием в области налогов и 

налогообложения должен владеть не только теоретическими знаниями в сфере налогового 

законодательства, но также и знать практику разрешения возникающих налоговых споров. 

Изучение позиций различных судебных инстанций по основным проблемам практического 

применения налогового законодательства; 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с особенностями арбитражного процесса при разрешении 

налоговых споров; 

- изучение позиций различных судебных инстанций по основным проблемам 

практического применения налогового законодательства; 

- анализ судебной практики по делам, связанным с применением положений части 

первой Налогового Кодекса РФ; 

- рассмотрение актуальных проблем правоприменительной практики по отдельным видам 

налогов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров»направлен на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-2 Способен к 

проведению налогового 

контроля полноты и 

своевременности уплаты 

налогов, сборов и 

страховых взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства 

ПК-2.1. Знает 

основные положения 

налогового 

законодательства в 

сфере налогового 

контроля и налоговой 

ответственности, 

порядок учета 

операций, связанных с 

принятием решений по 

урегулированию 

задолженности по 

налогам, сборам и 

страховым платежам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Знать: 

-основные положения налогового 

законодательства в сфере налогового 

контроля и налоговой ответственности - 

основную цель участия государства в 

проведении налоговой политики налогов и 

сборов; 

- порядок учета операций, связанных с 

принятием решений по урегулированию 

задолженности по налогам, сборам и 

страховым платежам в государственные 

внебюджетные фонды 

- арбитражную практику в сфере 

разрешения налоговых споров 

Уметь: 

- использовать законы и нормативно-

правовые акты при разрешении налоговых 

споров 

- осуществлять сбор и обработку 

информации, необходимой для 

подготовки к судебным разбирательствам 

в области налоговых споров 

Владеть: 

- основами в области налогообложения; 



- навыками применения законов и 

нормативно-правовых актов при 

исчислении налогов и сборов. 

 ПК-2.5 Способен 

эффективно 

организовывать 

межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам 

осуществления 

мероприятий 

налогового контроля, 

налоговых 

расследований и 

привлечения к 

налоговой, 

административной и 

уголовной 

ответственности 

Знать: 

- основные законодательные акты в 

области налоговых расследований; 

-Налоговый Кодекс РФ и принятые в 

соответствии с ними федеральные законы 

о налогах и сборах, а также нормативные 

правовые акты, изданные федеральными 

органами  исполнительной власти, по 

вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами; 

- порядок обжалования решения 

арбитражного суда; 

- актуальные проблемы применения 

законодательства о налогах и сборах; 

- налоговый контроль: актуальные 

вопросы судебной практики; 

- судебная практика по вопросу 

исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов; 

- общие положения об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; 

- судебная практика федеральных 

арбитражных судов различных округов 

РФ; 

- актуальные проблемы при подаче 

искового заявления в арбитражный суд: 

оставление искового заявления без 

движения; возвращение искового 

заявления. 

Уметь:  

- применять основные положения 

законодательства о налогах и сборах в 

области налоговых расследований; 

правильно применять нормы 

законодательства; 

- рассматривать дела об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) 

государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц; 

- рассматривать дела о взыскании 

обязательных платежей и санкций; 

- практика применения ст. ст. 106-109, 

111, 112, 114, 115 Налогового Кодекса 

РФ; 

- организовывать  продуктивное 

взаимодействие с налогоплательщиками; 

- самостоятельно работать на должностях, 

требующих аналитического подхода; 

- разбираться в системе налогообложения, 

планировать  и производить расчеты сумм 

налогов и других обязательных платежей. 

Владеть:  



- навыками применения основные 

положения законодательства о налогах и 

сборах в области  привлечения к 

налоговой, административной и 

уголовной ответственности 

специальной экономической 

терминологией и лексикой специальности 

как минимум на одном иностранном 

языке; 

- навыками профессиональной 

аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей 

деятельности; 

- навыками разрешения возникающих 

налоговых споров; 

- профессиональными знаниями в области 

налогов и налогообложения, 

бухгалтерского учёта, анализа 

хозяйственной деятельности, статистики, 

налогового законодательства, 

административного, гражданского и 

уголовного права, аудита, маркетинга и 

менеджмента, экономико-

математического моделирования, 

экономической информатики и 

компьютерных систем, специальных 

дисциплин; 

- необходимыми навыками 

складывающейся судебной практики. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.  Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по дисциплине «Налоговое 

администрирование», «Организация и анализ деятельности налоговых органов». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при сдаче 

государственного экзамена и написании ВКР.  

 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Особенность 

рассмотрения  

налоговых споров в 

арбитражном суде.  

Анализ исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

Тема 1. Особенности разрешения налоговых 

споров в арбитражном суде. 

 

Подведомственность споров, связанных с 

применением налогового законодательства, 

арбитражному суду. Судебные акты 

арбитражного суда. Единоличное 

рассмотрение налоговых споров. 

Устный опрос 

Доклад  

 



экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Производство в арбитражном суде первой 

инстанции. Специфика обеспечительных 

мер арбитражного суда по делам, 

вытекающим из налоговых 

правоотношений. Актуальные проблемы 

при подаче искового заявления в 

арбитражный суд: оставление искового 

заявления без движения; возвращение 

искового заявления. 

Тема 2.Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение: теория 

и судебная практика 

Общие положения об 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Налоговые санкции. 

Давность взыскания налоговых санкций. 

Практика применения ст. ст. 106-109, 111, 

112, 114, 115 Налогового Кодекса РФ. 

Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

Современные проблемы практики 

применения налоговых санкций. 

Анализ и интерпретация финансовой, 

бухгалтерской и иной информации и 

использование полученных сведений для 

принятия управленческих решений 

 

 

Устный опрос 

 

 

2 

Практика разрешения 

налоговых споров по 

видам налогов. 

анализ  финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий и 

использование 

полученных сведений 

для принятия 

управленческих 

решений 

 

 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость: 

теория и практика 

 

 Актуальные вопросы исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

Арбитражная практика, связанная с 

применением главы 21 Налогового Кодекса 

РФ. Подтверждение права на получение 

возмещения при налогообложении по 

налоговой ставке 0 процентов. 

 

Устный опрос 

Разноуровневые  

задания 

 

Тема 4. Налог на прибыль: актуальные 

вопросы правоприменительной практики 

 

Арбитражные споры по вопросу 

установления объекта налогообложения по 

налогу на прибыль. Судебная практика 

федеральных арбитражных судов 

различных округов РФ. 

Устный опрос 

Разноуровневые  

задания 

 

Тема 5. Основные проблемы исчисления и 

уплаты региональных налогов и сборов 

 

Налог на имущество организаций: обзор 

судебной практики. Спорные вопросы 

порядка исчисления и уплаты налогов, 

поступающих в дорожные фонды. 

Проблемы правоприменительной практики 

по налогу с продаж. Налог на игорный 

бизнес: позиции различных судебных 

инстанций. 

Устный опрос 

Разноуровневые  

задания 

 



Тема 6. Практика разрешения споров, 

связанных с взиманием 

 местных налогов 

Арбитражная практика по вопросу взимания 

земельного налога. Налог на содержание 

жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы: позиции налоговых 

органов, налогоплательщиков и судебных 

инстанций. 

Сбор, анализ и обработка данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

Устный опрос 

Разноуровневые  

задания 

 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 



нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины Арбитражная практика разрешения 

налоговых споров» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 



Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 



преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  



-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 



необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 



 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Алиев, Т. Т. Досудебный и судебный порядок урегулирования налоговых 

споров : учебное пособие / Т. Т. Алиев. — Москва, Саратов : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

100 c. — ISBN 978-5-00094-240-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59254.html 

2. Арбитражная практика налоговых споров : практикум / составители О. Н. 

Амвросова, Г. Ю. Атаян, Е. В. Касевич. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 87 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62831.html 

3. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 

система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 

978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

4. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. 

А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. 

Мигунова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 

978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

6. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. 

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-

4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

https://www.iprbookshop.ru/59254.html
https://doi.org/10.23682/81486
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

37. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

38. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

39. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

40. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний об 

организационно-правовых основах взыскания задолженностей по налогам, а также 

организации взимания недоимок с физических и юридических лиц. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основ взыскания задолженностей по налогам, и направлений 

совершенствования методов взыскания налогов;  

- рассмотрения механизма осуществления, а также путей повышения их результативности, 

приобретение умений и навыков применения нормативных правовых актов, регулирующих 

методику взыскания налогов в практической деятельности;  

- определение особенности выявлении недоимки у налогоплательщиков зависимости от 

категорий налогоплательщиков; изучение порядка заполнения документов, используемых 

при планировании налоговых взысканий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Организация взысканий задолженностей по 

налогам» направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-4. Способен вести 

учет налогов, сборов и 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное, социальное 

и медицинское 

страхование и 

информации об их 

плательщиках 

ПК-4.1.Способен 

вести учет налогов, 

сборов и страховых 

взносов на 

обязательное 

пенсионное, 

социальное и 

медицинское 

страхование и 

информации об их 

плательщиках 

Знать: 

• особенности оформления и направления 

плательщикам решений о взыскании 

задолженности по налогам, сборам и 

страховым взносам, пеням и штрафам; 

• структуру дисциплин специальности и 

роль дисциплины «Организация 

взысканий задолженностей по налогам» в 

этой системе. 

Уметь: 

• осуществлять оформление и 

направление плательщикам требования об 

уплате налогов, сборов и страховым 

взносам; 

• оформлять и направлять плательщикам 

решения о взыскании задолженности по 

налогам, сборам и страховым взносам, 

пеням и штрафам за счет денежных 

средств, находящихся на счетах 

плательщика страховых взносов в банках; 

Владеть навыками самостоятельного 

применения теоретических положений, 

касающихся налоговых задолженностей 

на практике. 

 

 



ПК-4.3. Способен 

осуществлять сверку с 

плательщиками 

налогов, сборов и 

страховых взносов 

платежей по налогам, 

сборам и страховым 

взносам, пеням, 

штрафам, процентам, 

и зачеты (возвраты) 

излишне уплаченных 

денежных средств 

Знать: 

- порядок приема и обработки отчетности  

плательщиков по начисленным и 

уплаченным  налогам, сборам и  

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

Уметь:  

осуществлять прием и обработку 

отчетности  плательщиков по 

начисленным и уплаченным  налогам, 

сборам и  страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

Владеть:  

- навыками приема и  обработки 

отчетности плательщиков по 

начисленным и уплаченным налогам и  

страховым взносам. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация взысканий задолженностей по налогам» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

«Налоговое администрирование страховых взносов», «Планирование и оптимизация 

налогообложения», «Цифровые технологии и сервисы налоговой службы»,  «Налоговое 

администрирование», «Организация и анализ деятельности налоговых органов» 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

.  

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

 

Теоретические 

основы 

организации 

выявления 

недоимок у 

налогоплательщи

ков 

Тема 1. Выявление недоимки у налогоплательщика. 

Тема 2. Арест имущества должника как эффективная 

мера погашения долгов перед бюджетом.  

Тема 3. Порядок и сроки взыскания налогов и 

налоговых санкций 

 

УО,  

ДЗ,РЗ, Т 

 

2 Организация и 

методика  

проведения 

налоговых 

взысканий 

Тема 4. Сбор и анализ исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в целях 

выявления задолженности по налогам. Процедура 

принудительного взыскания задолженности по 

налогам, пеням и налоговым санкциям.  

Тема 5. Налоговые споры и защита прав 

налогоплательщиков. Анализ и интерпретация 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использование полученных сведений для принятия 

управленческих решений в области налоговых спорах. 

 УО, РК, 

ДЗ,РЗ, Т 

 

 



Тема 6. Способы защиты прав налогоплательщиков  

Тема 7. Споры с налоговиками: принудительное 

взыскание задолженности за счет имущества 

налогоплательщика 

Тема 8.Задолженность по налогам. Признание 

налогоплательщика безнадежным 

4 Срок давности 

задолженности 

по налогам и 

налоговые 

санкции  

Тема 9. Давность задолженности по налогам 

Тема 10. Срок давности для выявления и взыскания 

налоговой недоимки 

Тема 11. Наложение ареста на имущество 

налогоплательщика или налогового агента в 

соответствии со статьей 77 НК  

УО, РК, 

ДЗ,РЗ, Т 

 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 



нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Организация взысканий 

задолженностей по налогам» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 

38.03.01 Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, 

который направлен на повышение эффективности и качества формирования 

профессиональных навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: 

лекции, практические (семинарские) занятия, а также самостоятельная работа 

обучающегося. 



 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 



- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Пайзулаев, И. Р. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» / И. Р. Пайзулаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 166 c. — ISBN 978-

5-238-02699-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81812.html (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Зотиков, Н. З. Организация и методика проведения налоговых проверок : 

учебное пособие / Н. З. Зотиков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 289 c. — ISBN 978-

5-4486-0614-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86512.html (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Ковалева, Т. Н. Организация и проведение налоговых проверок : учебное 

пособие / Т. Н. Ковалева, Е. Л. Атабиева. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 199 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92276.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Попонова, Н. А. Современные тенденции в развитии налогового контроля : 

монография / Н. А. Попонова. — Москва : Научный консультант, 2019. — 230 c. — ISBN 

978-5-907084-73-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104980.html (дата обращения: 

17.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
 

7.2. Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/  

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с методами снижения налоговых 

обязательств, с этапами процесса налоговой оптимизации и налоговой рационализации, 

привить студентам навыки практической деятельности в области анализа 

налогооблагаемой базы, состояния налоговых расчетов, оценки рациональности учетной и 

налоговой политики предприятия. В курсе «Планирование и оптимизация 

налогообложения» представлены методы и схемы налоговой оптимизации, в частности 

формирование учетной политики, создания льготных предприятий, правильное заключение 

сделок, правильное применение льгот, порядок расчета налоговой нагрузки 

налогоплательщика, анализ налогооблагаемой базы расчетов с бюджетами разных уровней. 

Показаны различные хозяйственные ситуации, связанные с налоговой оптимизацией.  

Задачи: изучение теоретических и практических основ налогообложения; 

исследование законных и незаконных действия в области налоговых платежей; 

изучение способов уменьшения налоговых платежей; обоснование основных 

направлений налоговой политики России; изучение логических основ механизма 

налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации; анализ способов формирования налогооблагаемой базы; приобретение 

практических навыков в использовании методик расчета налоговых платежей.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Планирование и оптимизация налогообложения» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2 Способность 

анализировать информацию 

первичных учетных 

документов, счетов-фактур, 

регистров бухгалтерского и 

налогового учета. 

документов, необходимых 

для исполнения налоговых 

обязанностей, а также 

оценивать налоговые 

последствия хозяйственных 

операций для принятия 

управленческих решений 

ПК-2.3 Анализировать 

экономические 

показатели деятельности 

налогоплательщиков, 

определяет налоговые 

последствия 

хозяйственных операций 

и предлагает меры по 

минимизации налоговых 

рисков  

ПК-2.4 Владеть 

навыками проведения 

налогового и бизнес-

планирования 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  

- методы и схемы налоговой оптимизации 

- порядок расчета налоговой нагрузки 

налогоплательщика  

- действующую законодательно-

нормативную базу по налогообложению в 

Российской Федерации;  

- методы проведения налогового и бизнес-

планирования хозяйствующих субъектов; 

Уметь:  

- определять и рассчитывать налоговую 

базу, применять налоговые льготы, 

выполнять расчеты сумм налогов, 

платежей и сборов, подлежащих 

внесению в бюджет субъектами 

хозяйствования, анализировать 

экономические показатели деятельности 

налогоплательщиков; 

- собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 



характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- находить способы решения вопросов, 

возникающих в процессе налогового 

законодательства, и пути его 

совершенствования.  

Владеть: 

- действующими методиками законной 

оптимизации налоговой базы 

хозяйствующего субъекта. 

- навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся 

налогообложения организаций на 

практике; навыками проведения 

налогового и бизнес-планирования 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Планирование и оптимизация налогообложения» относится к дисциплинам 

вариативной части дисциплин по выбору рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», «Налогообложение физических лиц», «Налогообложение отдельных видов 

деятельности», «Управление налоговыми рисками», «Налоговый контроль». Дисциплина 

«Планирование и оптимизация налогообложения» обеспечивает расширение и углубление знаний, 

умений, навыков и компетенций,  и полученные знания необходимы для прохождения преддипломной 

практики и написания ВКР 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Анализ налого-

облагаемой базы 

Налоговое производство и его влияние на 

оптимизацию налогообложения.  

Анализ налогооблагаемой базы. Анализ 

состояния налоговых расчетов 

 Устный 

опрос, 

тестовый 

материал 

2. Налогооблагаемая 

база косвенных 

налогов и методы ее 

оптимизации 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДС.  

Порядок и особенности формирования 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 



налогооблагаемой базы по акцизам.  контроль 

3 Налогооблагаемая 

база прибыли и 

доходов и методы ее 

оптимизации. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

на прибыль.  

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДФЛ и страховым 

взносам у налоговых агентов.  

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

4. Налогооблагаемая 

база имущественных 

налогов и методы ее 

оптимизации. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество организаций. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по транспортному 

налогу. 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал 

5. Налогооблагаемая 

база налогов с 

природных 

ресурсных и методы 

ее оптимизации. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДПИ. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по водному налогу. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по земельному налогу. 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  



- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 



необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Планирование и оптимизация 

налогообложения»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 



изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 



- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



7.1. Учебная литература 

1. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный 

ресурс]: монография для магистрантов, обучающихся по программам направления 

«Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40494.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник для 

бакалавров / Т. В. Бодрова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 318 c. — 

ISBN 978-5-394-04137-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107808.html 

3. Большухина, И. С. Налоговое планирование : учебное пособие / И. С. 

Большухина. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический 

университет, 2020. — 112 c. — ISBN 978-5-9795-2010-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106104.html 

4. Белей, О. А. Организация и планирование налоговой деятельности : 

учебное пособие для СПО / О. А. Белей. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-4486-0534-5, 978-5-4488-0227-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79900.html 

5. Землякова, А. В. Налоговое планирование : учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — ISBN 978-5-

93926-297-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66850.html 

6. Стеба Н.Д. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: 

методические указания по подготовке расчетных заданий/ Стеба Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2005.— 37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51580.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. 

Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога 

[Электронный ресурс]: монография/ Батарин А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23031.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов 

А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Периодические издания 

Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

https://www.iprbookshop.ru/107808.html
https://www.iprbookshop.ru/106104.html
https://www.iprbookshop.ru/79900.html


 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. akdi.ru Агентство консультаций и деловой информации 

4. audit-it.ru Бухучет, налогообложение и аудит РФ. Справочная информация. 

5. businessuchet.ru Бухгалтерский учет и налоги Основы бухучета (законодательство, 

отчетность, налогообложение, аудит и пр.), особенности учета в малом бизнесе и в 

индивидуальном предпринимательстве. Справочная информация. 

6. byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Федеральной налоговой 

службы РФ, внебюджетным фондам и органам государственной статистики. 

Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по их заполнению. 

7. finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика 

8. gaap.ru Материалы посвященные вопросам МСФО, GAAP и налогообложению в 

зарубежных странах. 

9. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

10. http://www.bibliofond.ru/view 

11. nalvest.ru Журнал Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации 

12. rnk.ru Российский налоговый курьер - журнал Электронная версия последнего 

номера(материалы по налогообложению). Налоговый форум и др. 

13. russianlaw.comJohnTiner&Partners. Практическая энциклопедия международного 

финансового и налогового планирования 

14. saldo.ru Ресурсы по бухгалтерии и налогам Тематическая подборка ссылок на 

бухгалтерские ресурсы (налоги, финансы, законодательство, организации, 

программное обеспечение и др. 

15. taxlow.narod.ru "Бухгалтерский учёт и налоговое право" Налоговые новости. 

Нормативные документы органов государственной власти. Консультационная. 

Унифицированные формы первичной учетной документации и др. 

16. http://dipland.ru/Налоги/Налоговая_система_РФ 

17. http://www.finansy.ru (Экономические книги) 

18. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

19. http:/www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА») 

20. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/6655.html 

http://www.r20.nalog.ru/ 
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http://www.r20.nalog.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с методами снижения налоговых 

обязательств, с этапами процесса налоговой оптимизации и налоговой рационализации, 

привить студентам навыки практической деятельности в области анализа 

налогооблагаемой базы, состояния налоговых расчетов, оценки рациональности учетной и 

налоговой политики предприятия. В курсе «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» 

представлены методы и схемы налоговой оптимизации, в частности формирование учетной 

политики, создания льготных предприятий, правильное заключение сделок, правильное 

применение льгот, порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика, анализ 

налогооблагаемой базы расчетов с бюджетами разных уровней. Показаны различные 

хозяйственные ситуации, связанные с налоговой оптимизацией.  

Задачи: изучить теоретических и практических основ налогообложения; 

исследование законных и незаконных действия в области налоговых платежей; 

изучение способов уменьшения налоговых платежей; обоснование основных 

направлений налоговой политики России; изучение логических основ механизма 

налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации; анализ способов формирования налогооблагаемой базы; приобретение 

практических навыков в использовании методик расчета налоговых платежей  

. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-4. Способность 

применять и анализировать 

законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, о 

бухгалтерском учете, 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

налогоплательщика, 

использовать 

правоприменительную 

практику и учетную 

политику для исчисления 

налогов и сборов, страховых 

взносов, а также подготовки 

и подачи отчетности по их 

уплате 

ПК-4.4 Осуществляет 

расчет налоговой базы и 

налоговых платежей, 

корректно составляет 

налоговую отчетность на 

основе законодательства 

Российской Федерации и 

других нормативных 

правовых актов, а также 

правоприменительной 

практики 

Знать:  

- методы и схемы расчета налоговой базы 

- порядок составления налоговой отчетности  

- действующую законодательно-нормативную базу 

по налогообложению в Российской Федерации;  

- особенности применения правоприменительной 

практики в области регулирования 

налогообложения российских организаций; 

Уметь:  

- определить и рассчитать налоговую базу, 

применить налоговые льготы, выполнять расчеты 

сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих 

внесению в бюджет субъектами хозяйствования; 

- собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- находить способы решения вопросов, 

возникающих в процессе ведения налогового учета 

 

Владеть: 

- действующими методиками законной 

оптимизации налоговой базы хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся 

налогообложения организаций на практике. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 



 

Дисциплина «Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы» относится к 

дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору рабочего учебного плана ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль 

«Налоги и налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоговый учет и 

отчетность», «Налоговое администрирование», «Налогообложение физических лиц», 

«Налогообложение отдельных видов деятельности», «Управление налоговыми рисками», 

«Налоговый контроль». Дисциплина «Планирование и оптимизация налогообложения» 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, и полученные 

знания необходимы для прохождения преддипломной практики и написания ВКР 

.  

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Анализ налого-

облагаемой базы 

Налоговое производство и его влияние на 

оптимизацию налогообложения.  

Анализ налогооблагаемой базы. Анализ 

состояния налоговых расчетов 

 Устный 

опрос, 

тестовый 

материал 

2. Налогооблагаемая 

база косвенных 

налогов и методы ее 

оптимизации 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДС.  

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по акцизам.  

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

3 Налогооблагаемая 

база прибыли и 

доходов и методы ее 

оптимизации. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

на прибыль.  

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДФЛ и страховым 

взносам у налоговых агентов.  

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

4. Налогооблагаемая 

база имущественных 

налогов и методы ее 

оптимизации. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество организаций. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по транспортному 

налогу. 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал 

5. Налогооблагаемая 

база налогов с 

природных 

ресурсных и методы 

ее оптимизации. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДПИ. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по водному налогу. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по земельному налогу. 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 



сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 



заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 

38.03.01 Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, 

который направлен на повышение эффективности и качества формирования 

профессиональных навыков обучающихся. Основными формами обучения являются: 

лекции, практические (семинарские) занятия, а также самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 



на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  



Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 



в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Бодрова, Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование : учебник для 

бакалавров / Т. В. Бодрова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 318 c. — ISBN 978-



5-394-04137-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107808.html 

2. Большухина, И. С. Налоговое планирование : учебное пособие / И. С. 

Большухина. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 

2020. — 112 c. — ISBN 978-5-9795-2010-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106104.html 

3. Белей, О. А. Организация и планирование налоговой деятельности : учебное 

пособие для СПО / О. А. Белей. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

108 c. — ISBN 978-5-4486-0534-5, 978-5-4488-0227-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79900.html 

4. Землякова, А. В. Налоговое планирование : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / 

А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — ISBN 978-5-93926-297-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66850.html 

5. Стеба Н.Д. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: методические 

указания по подготовке расчетных заданий/ Стеба Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 37 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51580.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный 

ресурс]: монография/ Батарин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 2014.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23031.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Периодические издания 

Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. akdi.ru Агентство консультаций и деловой информации 

4. audit-it.ru Бухучет, налогообложение и аудит РФ. Справочная информация. 

https://www.iprbookshop.ru/107808.html
https://www.iprbookshop.ru/106104.html
https://www.iprbookshop.ru/79900.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


5. businessuchet.ru Бухгалтерский учет и налоги Основы бухучета (законодательство, 

отчетность, налогообложение, аудит и пр.), особенности учета в малом бизнесе и в 

индивидуальном предпринимательстве. Справочная информация. 

6. byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Федеральной налоговой 

службы РФ, внебюджетным фондам и органам государственной статистики. 

Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по их заполнению. 

7. finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика 

8. gaap.ru Материалы посвященные вопросам МСФО, GAAP и налогообложению в 

зарубежных странах. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 



 

Целями освоения дисциплины «Теория и история налогообложения» является 

формирование у студентов базовых знаний в области теории налогов и истории 

налогообложения, привить навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) на основе изучения трудов, ведущих отечественных и 

зарубежных экономистов рассмотреть эволюцию налогообложения, 

сущность налогов и сборов, их виды, функции налогов. Основы построения 

налогов и сборов, принципы и методы взимания налогов и сборов; 

2) охарактеризовать налоговую политику государства, налоговый 

механизм, особенности налогового регулирования экономики; 

3) опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать 

особенности построения и принципы организации налоговой системы 

Российской Федерации; 

4) изучить историю становления и развития системы 

налогообложения в России, начиная с Древней Руси по настоящее время.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и история налогообложения» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-4. Способность 

применять и анализировать 

законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, о 

бухгалтерском учете, 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

налогоплательщика, 

использовать 

правоприменительную 

практику и учетную 

политику для исчисления 

налогов и сборов, страховых 

взносов, а также подготовки 

и подачи отчетности по их 

уплате 

ПК-4.5 Способен 

анализировать 

закономерности и 

тенденции развития 

отечественной и 

зарубежной налоговых 

систем, возможность 

использовать 

зарубежный опыт в 

целях 

совершенствования 

налоговой системы 

Российской Федерации 

Знать: 

-основные исторические этапы развития 

налогообложения в России; 
 - сущность и экономическую природу налогов и 

налогообложения; 

- состав и структуру налоговой системы;  
- цели, задачи и основные направления налоговой 

политики;  

- основные исторические этапы развития мировой 
налоговой теории и опыт ее использования в практике 

налогообложения;  

- отечественные и зарубежные источники информации 
становлении и развитии налогообложении; 

- необходимые данные с отечественных и зарубежных 

источников информации для решения тестовых заданий; 
- общие и частные теории налогообложения 

Уметь: 

- обсуждать дискуссионные вопросы, касающиеся 

сущности и функций налогов; - анализировать структуру 

налоговых систем Российской Федерации и зарубежных 

государств; 
- анализировать структуру налоговых систем Российской 

Федерации и зарубежных государств; 

- обобщать мнения различных экономистов по теории 
налогообложения. 

- используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить их и подготовить 

информационный обзор; 

- обобщать мнения различных экономистов по теории 
налогообложения. 

Владеть навыками:  

- по разделению налоговых платежей на собственно 

налоги, сборы и пошлины; 

- использования отечественных и зарубежных 
источников информации, необходимых для анализа 

развития теории и истории налогообложения и 

подготовить информационный обзор. 
- по выделению составных элементов по каждому налогу; 



- по возможности предоставления отсрочек, рассрочек и 
инвестиционного налогового кредита по тому или иному 

налогу. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория и история налогообложения» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение дисциплины опирается на уже 

полученные знания по предшествующим дисциплинам: налоговое администрирование страховых 

взносов, планирование и оптимизация налогообложения, Цифровые технологии и сервисы 

налоговой службы,  налоговое администрирование, организация и анализ деятельности налоговых 

органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

.  

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Форма 

текущего 

контроля 

1 История 

налогообложе

ния 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Теория и история 

налогообложения». Краткий исторический очерк 

Предмет истории налогообложения и общей теории 

налогов. Этапы развития налогообложения. Эволюция 

взглядов на роль государства в экономике и на место 

налогов в доходах казны. 

Возникновение налогов в глубокой древности. Налоги в 

античном мире 

Тема 2. Налоги в Древней Руси и в период становления 

Российского государства.  

Налогообложение в Древней Руси в IX—XII веках. 

Налогообложение в Древней Руси в период монгольского 

нашествия. Налоги в период становления 

централизованного Российского государства и в Смутное 

время. Налоговая система Российского государства в XVII 

веке. 

Тема 3. Налоги в средневековой Европе 

Налогообложение в Европе в период становления 

государственности. Поземельный налог в средневековой 

Европе. Налог со строений.  Подушный (поголовный) 

налог. Косвенные, чрезвычайные и местные налоги 

средневековой Европы. Способы сбора налогов 

Тема 4. Налоги в Российской империи XVIII века  

Реформы системы государственных финансов и 

налогообложения при Петре I. Налоговая политика в 

России XVIII века после Петра I  

Тема 5. Налоговая система в России в первой половине 19 

века – начало 21 века.  

Налоговые реформы Александра I (1801—1825 гг.). 

Налогообложение в период царствования Николая I 

(1825—1855 гг.). Налоговые реформы в России во второй 

половине XIX — начале ХХ века. Налоги в Советской 

России и СССР в 1917—1991 годах. Налоговая реформа в 

Российской Федерации 1991—2017 годов  

УО, Т, РК 



2 История 

развития 

финансовой 

науки и 

теории 

налогообложе

ния  

 

Тема 6. Теории и принципы налогообложения. Становление 

и эволюция учения о налогах 

Возникновение и развитие теории налогообложения. 

Принципы налогообложения. Основные начала 

законодательства о налогах и сборах (ст. 3 НК РФ). 

Общие и частные теории налогов. Учение о налогах У. 

Петти. Взгляды А. Смита на налогообложение. Д. Рикардо 

и теория налогов. Возникновение и развитие финансовой 

науки и теории налогообложения в России 

Тема 7. Способы реализации идеи справедливости в 

налогообложении и переложения налогов  

Теории справедливого распределения налогов. Переход к 

подоходному налогообложению Общие принципы теории 

переложения. Вклад российских ученых в развитие теории 

переложения  

Тема 8.  Налоговая система  

Эволюция взглядов на налоговую систему.  Функции 

налогов. Классификация налогов. Элементы налога. 

Принципы построения системы налогообложения. 

Проблемы формирования налоговой системы. Виды 

налогов и форм налогообложения в налоговых системах 

развитых стран в конце XIX — начале XX века. Способы 

оценки тяжести налогообложения. Теория и практика 

поиска налогового предела.  

 

УО, РК, 

Т 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  



- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 



необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Теория и история налогообложения» 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 



изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 



- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.06 Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 

система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. 

Землякова, А. А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. 

Мигунова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — 

ISBN 978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. 

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. 

Афончикова [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-

5-4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История налоговых систем» является формирование 

у студентов базовых знаний в области теории налогов и истории налогообложения, привить 

навыки применения полученных знаний в практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. на основе изучения трудов, ведущих отечественных и зарубежных экономистов 

рассмотреть эволюцию налогообложения, сущность налогов и сборов, их виды, функции 

налогов. Основы построения налогов и сборов, принципы и методы взимания налогов и 

сборов; 

2. охарактеризовать налоговую политику государства, налоговый механизм, 

особенности налогового регулирования экономики; 

3. опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности 

построения и принципы организации налоговой системы Российской Федерации; 

4. изучить историю становления и развития системы налогообложения в России, 

начиная с Древней Руси по настоящее время.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «История налоговых систем» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1.Способен 

вести налоговый 

учет, составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование  

ПК-1.6 Способен 

проводить анализ 

развития 

отечественной и 

зарубежных 

налоговых систем, 

возможность 

использовать  опыт 

в целях 

совершенствования 

налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

-основные исторические этапы развития 

налогообложения в России; 

 - сущность и экономическую природу налогов и 

налогообложения; 

- состав и структуру налоговой системы;  

- цели, задачи и основные направления налоговой 

политики; - основные исторические этапы развития 

мировой налоговой теории и опыт ее использования 

в практике налогообложения;  

- отечественные и зарубежные источники 

информации становлении и развитии 

налогообложении; 

- необходимые данные с отечественных и 

зарубежных источников информации для решения 

тестовых заданий; 

- общие и частные теории налогообложения 

Уметь: 

- обсуждать дискуссионные вопросы, касающиеся 

сущности и функций налогов; - анализировать 

структуру налоговых систем Российской Федерации 

и зарубежных государств; 

- анализировать структуру налоговых систем 

Российской Федерации и зарубежных государств; 

- обобщать мнения различных экономистов по теории 

налогообложения. 

- используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить их и подготовить 

информационный обзор; 



- обобщать мнения различных экономистов по 

теории налогообложения. 

Владеть навыками:  

- по разделению налоговых платежей на собственно 

налоги, сборы и пошлины; 

- отечественными и зарубежными источниками 

информации, необходимых для анализа развития 

теории и истории налогообложения и подготовить 

информационный обзор. 

- по выделению составных элементов по каждому 

налогу; 

- по возможности предоставления отсрочек, 

рассрочек и инвестиционного налогового кредита по 

тому или иному налогу. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История налоговых систем» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение дисциплины опирается 

на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: налоговое 

администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация налогообложения, 

Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое администрирование, 

организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

.  

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Форма 

текущего 

контроля 

1 История 

налогообложе

ния 

 

Тема 1. Введение в дисциплину ««История налоговых 

систем»». Краткий исторический очерк 

Предмет истории налогообложения и общей теории 

налогов. Этапы развития налогообложения. Эволюция 

взглядов на роль государства в экономике и на место 

налогов в доходах казны. 

Возникновение налогов в глубокой древности. Налоги в 

античном мире 

Тема 2. Налоги в Древней Руси и в период становления 

Российского государства.  

Налогообложение в Древней Руси в IX—XII веках. 

Налогообложение в Древней Руси в период монгольского 

нашествия. Налоги в период становления 

централизованного Российского государства и в Смутное 

время. Налоговая система Российского государства в XVII 

веке. 

Тема 3. Налоги в средневековой Европе 

Налогообложение в Европе в период становления 

государственности. Поземельный налог в средневековой 

Европе. Налог со строений.  Подушный (поголовный) 

налог. Косвенные, чрезвычайные и местные налоги 

средневековой Европы. Способы сбора налогов 

Тема 4. Налоги в Российской империи XVIII века  

УО, Т, РК 



Реформы системы государственных финансов и 

налогообложения при Петре I. Налоговая политика в 

России XVIII века после Петра I  

Тема 5. Налоговая система в России в первой половине 19 

века – начало 21 века.  

Налоговые реформы Александра I (1801—1825 гг.). 

Налогообложение в период царствования Николая I 

(1825—1855 гг.). Налоговые реформы в России во второй 

половине XIX — начале ХХ века. Налоги в Советской 

России и СССР в 1917—1991 годах. Налоговая реформа в 

Российской Федерации 1991—2017 годов  

2 История 

развития 

финансовой 

науки и 

теории 

налогообложе

ния  

 

Тема 6. Теории и принципы налогообложения. Становление 

и эволюция учения о налогах 

Возникновение и развитие теории налогообложения. 

Принципы налогообложения. Основные начала 

законодательства о налогах и сборах (ст. 3 НК РФ). 

Общие и частные теории налогов. Учение о налогах У. 

Петти. Взгляды А. Смита на налогообложение. Д. Рикардо 

и теория налогов. Возникновение и развитие финансовой 

науки и теории налогообложения в России 

Тема 7. Способы реализации идеи справедливости в 

налогообложении и переложения налогов  

Теории справедливого распределения налогов. Переход к 

подоходному налогообложению Общие принципы теории 

переложения. Вклад российских ученых в развитие теории 

переложения  

Тема 8.  Налоговая система  

Эволюция взглядов на налоговую систему.  Функции 

налогов. Классификация налогов. Элементы налога. 

Принципы построения системы налогообложения. 

Проблемы формирования налоговой системы. Виды 

налогов и форм налогообложения в налоговых системах 

развитых стран в конце XIX — начале XX века. Способы 

оценки тяжести налогообложения. Теория и практика 

поиска налогового предела.  

 

УО, РК, Т 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  



При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 



вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «История налоговых систем»  в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 



одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 



 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Булатова Ю.И. «История налоговых систем» [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.И. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 148 c. — 978-5-7410-1664-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71334.html 

2. Глубокова Н.Ю. «История налоговых систем» [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Глубокова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2009.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10859.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Налоги. История, теория, практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.Ф. Воробьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2006. — 176 c. — 

5-94727-300-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10236.html 

4. Торопыгин Г.Д. Основы теории государственных финансов и 

налогообложения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Д. Торопыгин. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: Самарская гуманитарная академия, 2009. — 132 c. — 978-5-

98996-078-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64380.html 

5. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В.С. Адвадзе [и др.]. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-

01982-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

 

 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

5. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

6. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

7. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

8. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование у 

студентов системы базовых знаний в области внутрифирменного планирования, подготовка 

к их использованию в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- дать теоретические знания в области внутрифирменного планирования; 

- ознакомить с действующей практикой планирования в РФ; 

- изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской 

практике; 

- показать основные проблемы в области бизнес-планирования планирования и 

возможные пути их решения; 

- развить навыки практического применения логики, принципов, системы 

методологических подходов, проектов, программ; 

- ознакомить с методикой бизнес-планирования на предприятии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-1.Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, 

и осуществлять 

налоговое 

планирование. 

 

   ПК-1.4.Способен 

применять знания в 

области денежно-

кредитной и налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов при принятии 

управленческих решений 

налогового планирования 

и мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих решений 

бизнес-планирования. 

 

 

Знать: 

- основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь:  

- разрабатывать экономические разделы 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Владеть:  

- методологией экономического 

исследования; 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

микро- и макроуровне. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01«Бизнес-планирование» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Для изучения курса требуются знания 

таких дисциплин как экономическая теория, экономика предприятий (организаций). В свою 

очередь знание курса необходимо при прохождении преддипломной практики.  

.  

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 



№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 2 3 4 

1. Планирование 

как инструмент 

управления 

бизнесом. 

 

1. Планирование — важнейшая функция 

управления. 

2. Проблемы российской практики планирования. 

3. Принципы внутрифирменного планирования.  

4. Типы планирования и виды планов. 

5. Подходы к организации планирования. 

ДЗ, Т, УО, 

ДЗ 

2. Цели, 

содержание и 

процедура 

разработки 

бизнес-плана. 

 

1. Цели, задачи и порядок разработки бизнес-

плана.  

2. Стратегическое и тактическое бизнес-

планирование. 

3. Методы планирования предпринимательской 

деятельности (бизнеса). 

4. Роль информации в бизнес-планировании.  

5. Бизнес-проекты — основа бизнес-планирования. 

6. Состав и структура бизнес-планов. 

ДЗ, УО, ПЗ 

3 Резюме — 

визитная 

карточка бизнес-

плана. 

1. Цели и задачи составления резюме. 

2. Содержание резюме и других вводных частей 

бизнес-плана. 
ДЗ, УО, ПЗ 

4. Анализ рынка, 

оценка 

конкурентов. 

 

 

 1. Сущность, содержание и цели составления 

раздела «Анализ рынка, оценка конкурентов». 

2. Рынок и его основные характеристики.  

3. Сегментирование рынка, выбор целевого 

сегмента и позиционирование товара на рынке. 

4. Оценка емкости и доли рынка. 

5. Проведение конкурентного анализа. 

ДЗ, УО, ПЗ 

5.  Описание 

продукции, 

характер 

бизнеса.  

 1. Цели и задачи составления раздела «Описание 

продукции, характер бизнеса». 

2. Внешняя среда функционирования на примере 

полиграфических организаций. 

ДЗ, УО,   

6  План 

маркетинга.   

 1. Основы планирования маркетинговой 

деятельности организации. 

2. Прогноз и план продаж. 

3. Цели и стратегия маркетинга. 

4. Товарно-ассортиментная и сбытовая политика 

организации.  

5. Ценовая политика организации. 

6. Коммуникационная политика организации. 

7. Бюджетирование и контроль маркетинговой 

деятельности 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

7. Производственн

ый план. 

1. Сущность, цели и задачи составления раздела 

«Производственный план»  

2. Описание местоположения организации.   

3. Производственный процесс и его обеспечение. 

4. Инвестиционные затраты. 

5. Операционные затраты. 

6. Операционные конкурентные преимущества. 

ДЗ, УО, ПЗ 

8. Организационны

й план. 

1. Сущность, цели и задачи раздела 

«Организационный план». 

2. Организационная структура управления 

предприятием. 

ДЗ, УО, ПЗ 



3. Характеристика команды управления  

4. Кадровая политика предприятия. 

5. Календарный план. 

9.  План риска. 

 

1. Сущность и содержание раздела «План риска». 

2. Функции, факторы и методы оценки риска. 

3. Риск предпринимательства на примере 

предприятия полиграфии. 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

10. Финансовый 

план.  

 

1. Цели и этапы составления финансового плана.  

2. Основные документы финансового плана. 

3. Анализ и оценка эффективности проекта как 

элементы финансового плана. 

4. Финансовая стратегия. 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

11. Реализация 

бизнес-плана. 

1. Основные направления, содержание и этапы 

выполнения работ по реализации бизнес-плана. 

2. Управление реализацией бизнес-плана по 

результатам и по ситуации. 

3. Возникновение конфликтов в процессе 

реализации бизнес-плана. 

4. Анализ реализации бизнес-плана. 

5. Реализация бизнес-планов на примере 

полиграфии. 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

12. Информационны

е технологии в 

бизнес-

планировании.  

1. Обзор основных программных продуктов по 

бизнес-планированию. 

2. Характеристика программных продуктов по 

бизнес-планированию. 

ДЗ, УО, ПЗ 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  



- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 



необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Бизнес-планирование» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика предусматривает 

компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на повышение 

эффективности и качества формирования профессиональных навыков обучающихся. 

Основными формами обучения являются: лекции, практические (семинарские) занятия, а 

также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 



изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 



- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 



 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Дубровин И.А.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков и К, 

2019. — 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85650.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Руденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков 

и К, 2019. — 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85683.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Бекетова О.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекетова 

О.Н., Найденков В.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81001.html. — ЭБС «IPRbooks» 

    4. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79780.html. — ЭБС «IPRbooks» 

     5. Соловьёва Ю.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соловьёва Ю.В., Черняев М.В.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Дашков и К, 2019. — 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85354.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

7.2. Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

2. Менеджмент в России и за рубежом  

3. Проблемы теории и практики управления 

4. Региональная экономика: теория и практика 

5. Экономист 

6. Проблемы экономики и менеджмента 
  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

9. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2.   Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: www.raexpert.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики «РОССТАТ». URL: www.gks.ru 
  

http://www.iprbookshop.ru/85650.html
http://www.iprbookshop.ru/85683.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/79780.html
http://www.iprbookshop.ru/85354.html
http://www.garant.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.gks.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое планирование на предприятии» 
является формирование у студентов системы базовых знаний в области внутрифирменного 

планирования, подготовка к их использованию в практической деятельности. 

            Задачи дисциплины: 
            - дать теоретические знания в области внутрифирменного стратегического 

планирования; 

            - ознакомить с действующей практикой стратегического планирования в РФ; 

            - изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской 

практике; 

            - показать основные проблемы в области стратегического планирования и 

возможные пути их решения; 

            - развить навыки практического применения логики, принципов, системы 

методологических подходов, проектов, программ; 

            - ознакомить с методикой стратегического планирования на предприятии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Стратегическое планирование на предприятии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-1.Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование. 

 

   ПК-1.4.Способен 

применять знания в 

области денежно-

кредитной и налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов при принятии 

управленческих решений 

налогового 

планирования и 

мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих решений 

бизнес-планирования. 

 

 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь:  

- использовать современные технологии для 

проведения экономических расчетов; 

- разрабатывать экономические разделы планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления микро- и макроуровне. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02«Стратегическое планирование на предприятии» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 

изучения курса требуются знания таких дисциплин как экономическая теория, экономика 

предприятий (организаций). В свою очередь знание курса необходимо при прохождении 

преддипломной практики. 

.  



4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 2 3 4 

1. Стратегическое 

планирование и 

управление: общие 

понятия. 

Сущность планирования 

Виды стратегического планирования.  

Необходимость стратегического планирования 

на предприятии. 

Основные компоненты стратегического 

планирования  

ДЗ, Т, УО 

2. Анализ внешней и 

внутренней среды 

предприятия. 

 

Цели и задачи анализа внешней среды.  

Характеристика макроокружения.  

Характеристика непосредственного 

окружения.   

Анализ и оценка внутренней среды фирмы.  

Определение критических точек 

организационной среды.  

Формирование базы данных о внутренней и 

внешней среде организации.  

Оценка информации о внутренней и внешней 

среде. 

 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

3 Определение 

направления 

движения: видение, 

миссия,  

цели предприятия. 

 

Определение миссии организации.  

Цели экономической организации.  

Построение иерархии целей.  

Пространство определения целей.  

 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

4. Стратегический 

анализ предприятия. 

 

Анализ разрыва.  

Анализ динамики издержек и кривая опыта.  

Анализ динамики рынка, модель жизненного 

цикла.  

Модель "продукт - рынок".  

Портфельные модели анализа стратегии.  

 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

5. Конкурентный 

анализ. 

 

Цель и содержание отраслевого анализа.   

Оценка степени конкуренции.   

 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

6 Формирование 

стратегии. 

 

 

Формирование общей стратегии.   

Формирование конкурентной стратегии. 

Разработка функциональных стратегий. 

 

ДЗ, Т, УО, 

ПЗ 

 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 



налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  



Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Стратегическое планирование на 

предприятии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 



представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 



дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 



Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 



рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 



 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Дубровин И.А.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков и К, 2019. 

— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85650.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Руденко Л.Г.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Дашков 

и К, 2019. — 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85683.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

     3. Бекетова О.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бекетова О.Н., Найденков В.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81001.html. — ЭБС «IPRbooks» 

    4. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79780.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Смирнова Е.В. Стратегическое планирование на предприятии. Инструменты реализации: 

монография / Е.В. Смирнова, М.А. Чекалина, Е.В. Чмышенко. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2016. - 12 c. Доступ: Электронно-библиотечная система 

IPRbooks:support@iprmedia.ru. 

      6. Соловьёва Ю.В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соловьёва Ю.В., Черняев М.В.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 

Дашков и К, 2019. — 210 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85354.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

7 .2. Периодические издания 

7. Вопросы экономики 

8. Менеджмент в России и за рубежом  

9. Общество и экономика 

10. Проблемы теории и практики управления 

11. Региональная экономика: теория и практика 

12. Управление персоналом  

13. Экономические науки 

14. Экономист 

15. Проблемы экономики и менеджмента 
  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2.   Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL: www.raexpert.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики «РОССТАТ». URL: www.gks.ru 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение природопользования» является 

получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых 

практических навыков по исчислению налогов, сборов и других обязательных платежей, 

связанных с использованием природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов в области налогообложения 

 природопользования; 

 - ознакомить студентов с классификацией ресурсных платежей, плательщиками, 

объектами обложения, облагаемой базой, ставками, порядком исчисления и уплаты;  

- изучить категории применяемых льгот;  

- научить применять знания законодательной и нормативно-правовой базы для 

практического применения; 

- изучить действующую систему налогообложения использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды; 

          - обучить студентов правильно исчислять соответствующие налоги и сборы, делать 

самостоятельные выводы на основе рассмотрения конкретных хозяйственных ситуаций и 

примеров; 

- информировать о структуре и полномочиях органов, осуществляющих 

администрирование в сфере природопользования и системе лицензирования пользования 

природными ресурсами.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение природопользования» направлен 

на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-3 Способен 

выполнять расчеты по 

исчислению и уплате 

налогов, сборов и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

составлению налоговой 

отчетности на основе 

действующего 

законодательства о 

налогах и сборах, и 

страховых взносах, 

выполнять налоговое 

планирование 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять на 

основе действующего 

налогового 

законодательства 

расчёт 

налогооблагаемой 

базы по налогам, 

сборам и страховым 

взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Знать: 

- историю становления налогообложения 

природопользования;  

- права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов 

в сфере администрирования ресурсных 

платежей; 

- современное налоговое законодательство 

РФ в части вопросов налогообложения 

природопользования, проблемы и 

направления его совершенствования; 

- механизм исчисления и уплаты налогов и 

сборов, и других платежей в бюджет 

субъектами природопользования; 

- специфику налогообложения отдельных 

видов природопользования. 

Уметь: 

- определить налоговую базу, применить 

налоговые льготы, выполнять расчеты 

сумм 

налогов, платежей и сборов, подлежащих 

внесению в бюджет субъектами 

природопользования; 



- определять объекты налогообложения по 

налогам, платежам и сборам; 

- выявлять операции, не подлежащие 

налогообложению; 

- проанализировать исходные данные по 

налогообложению природопользования, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- на основе действующей нормативно-

правовой базы рассчитать налоги за 

пользование природными ресурсами; 

- производить расчеты сумм налогов, 

платежей и сборов, подлежащих уплате в 

бюджет. 

 Владеть: 

- практическими навыками, 

необходимыми для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей определения 

налоговой базы по налогам; 

- действующей нормативно-правовой 

базой чтобы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели 

необходимых для определения налоговой 

базы по налогам; 

- практическими навыками расчёта сумм 

налогов, сборов и других платежей в 

бюджет, связанных с 

природопользованием, заполнение 

деклараций. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налогообложение природопользования» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, получаемых студентами в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Экономика природопользования», «Теория и история 

налогообложения», «Налоговый учет и отчетность», «Правовое регулирование налоговых 

правоотношений». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при сдаче 

государственного экзамена и написании ВКР. 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  
1 2 3 4 
1 Теоретические основы 

и содержание системы 

налогообложения 

природопользования 

История возникновения и развития 

налогообложения природных 

ресурсов. Система платежей за 

природные ресурсы 

УО,  Т,  



2 

Современный 

механизм взимания 

налоговых платежей 

за природные ресурсы 

Водный налог, его назначение и 

порядок взимания. Сборы за 

пользование объектами животного 

мира и водных биологических 

ресурсов. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Платежи за пользование 

недрами. Плата за лесопользование, 

порядок взимания и роль в 

регулировании рационального 

лесопользования. Система платежей 

за загрязнение окружающей среды.  

Земельный налог и арендные платежи 

 

 

 

УО,  Т, РЗ 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 



библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины ««Налогообложение 

природопользования»  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 



 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 



- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 



Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 

ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 



преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Стеба, Н. Д. Налогообложение природопользования. Российская и 

зарубежная практика : практикум / Н. Д. Стеба, Н. В. Пивоварова. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-

7410-1807-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78796.html 

2. Стеба, Н. Д. Налогообложение природопользования : учебное пособие / Н. Д. 

Стеба. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 106 

c. — ISBN 978-5-7410-1480-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61380.html 

3. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

4. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 

система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 

978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

5. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. 

А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

https://www.iprbookshop.ru/78796.html
http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


6. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. 

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

7. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение (бакалавриат) : практикум / Е. Ю. 

Сидорова, Д. Ю. Бобошко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 113 c. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116948.html 

8. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. 

Стеба, Н. В. Пивоварова, Ю. А. Федосеева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 129 c. 

— ISBN 978-5-4488-0615-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91896.html 

9. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

3. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 
  

https://www.iprbookshop.ru/116948.html
https://www.iprbookshop.ru/91896.html
https://www.iprbookshop.ru/95205.html
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

-  расширение и углубление знаний студентов в области действующей системы 

налогового расследования; 

- формирование практических навыков по налоговому расследованию, а также 

администрирование налогов и контроль по исчислению налогов, сборов и других 

обязательных платежей, 

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний студентов области налогового расследования; 

 - развить способность студентов к комплексному изучению проблемных вопросов 

современного механизма налогового расследования; 

- научить применять знания законодательной и нормативно-правовой базы для 

практического применения; 

- привить практические навыки к самостоятельному решению задач, возникающих в 

конкретных ситуациях 

- изучить действующую систему налогового расследования и контроля в сфере 

налогообложения юридических и физических лиц; 

 - выявить проблемы и рассмотреть направления совершенствования налогового 

расследования; 

          - обучить студентов правильно проводить налоговые расследования и делать 

самостоятельные выводы на основе рассмотрения конкретных хозяйственных ситуаций и 

примеров; 

- развить умение анализировать изменения механизма исчисления и уплаты налогов, 

сборов и других платежей 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое расследование» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое расследование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2.Способен к 

проведению налогового 

контроля полноты и 

своевременности уплаты 

налогов, сборов и 

страховых взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства  

 

ПК-2.5. Способен 

эффективно 

организовывать 

межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам 

осуществления 

мероприятий 

налогового контроля, 

налоговых 

расследований и 

привлечения к 

налоговой, 

административной и 

уголовной 

ответственности 

 

Знать: 

- основные положения налогового 

расследования и налогового контроля; 

- действующую законодательно-

нормативную базу по организации и 

методике проведения налоговых 

расследований в Российской Федерации; 

- основные мероприятия, проводимые 

налоговыми органами в процессе 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- виды налоговых правонарушений и 

порядок привлечения к налоговой 

ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

 

Уметь: 

- применять основные положения 

налогового законодательства и 



рекомендации ФНС России при 

проведении налогового расследования; 

- анализировать данные расчета 

налоговой базы по всем видам налогам, 

сборам и страховым взносам в процессе 

проведения налоговых расследований. 

 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся 

налоговых расследований, на практике.. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое расследование» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение дисциплины опирается 

на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: налоговое 

администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация налогообложения, 

Цифровые технологии и сервисы налоговой службы, налоговое администрирование, 

организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  
1 2 3 4 
1 

 

Теоретические основы 

и уголовно-правовая 

характеристика 

налоговых 

преступлений 

Тема 1: Характеристика налогового 

расследования 

1. Общая характеристика налогового 

расследования 

2. Характеристика основных модификаций 

налогового расследования 

Тема2:Налоговые преступления: Сущность и 

особенностиАнализ и интерпретация финансовой, 

бухгалтерской информации, для выявления 

состава преступления и использования 

полученных сведений в принятии решения. 

 2.1 Общая характеристика налоговых 

преступлений, их признаки и состав 

2.2. Причины, условия и способы совершения 

налоговых преступлений 

2.3. Криминологическая характеристика лиц, 

совершивших налоговые 

преступления 

 

Опрос, 

домашнее 

задание, 

реферат, 

презентаци

и 



2 Современный 

механизм и методика 

расследования 

уголовных дел о 

налоговых 

преступлениях. 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика 

налоговых преступлений 

3.1 Объективные признаки налоговых 

преступлений 

3.2 Субъективные признаки налоговых 

преступлений 

3.3 Квалифицированные виды налоговых 

преступлений 

3.4  Основные элементы состава преступлений в 

сфере налогообложения 

3.5 Следы преступной деятельности 

Тема 4. Доследственная проверка материалов. 

Установление признаков преступления и 

возбуждение уголовного дела 

4.1 Особенности доследственной проверки и 

проблемы в ее организации и проведении 

4.2 Методы доследственной проверки и 

выявления налогового преступления. Типичные 

признаки совершения преступления 

4.3 Взаимодействие контролирующих и 

правоохранительных органов при выявлении 

преступлений 

4.4 Особенности выявления преступлений и 

возбуждения уголовного дела 

Тема 5. Методика расследования уголовных дел о 

налоговых преступлениях.Критическая оценка 

предлагаемых версий, принятие решений, с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

5.1 Особенности проверки сообщения о 

налоговом преступлении 

5.2 Возбуждение уголовного дела о налоговом 

преступлении 

5.3 Планирование расследования. Выдвижение 

следственных версий 

5.4 Особенности расследования уголовных дел о 

налоговых преступлениях 

5.5 Особенности расследования уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 198 и 199 

УК РФ 

5.6 Особенности расследования уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 1991 УК РФ 

5.7 Особенности расследования уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 1992 УК РФ 

 

Тема 6.  Некоторые способы уклонения от уплаты 

налогов 

6.1 Основным способам уклонения от уплаты 

налогов  

6.2 Схемы налоговых преступлений и 

правонарушений, в которых задействованы 

индивидуальные предприниматели и физические 

лица 

 

 Опрос, 

рубежный 

контроль 

,реферат, 

презентаци

и, 

домашнее 

задание 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 



5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 



проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины ««Налоговое расследование»  в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 Экономика 

предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который направлен на 

повышение эффективности и качества формирования профессиональных навыков 

обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам 

учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных принципов 

и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций ведется в 

специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь 

поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план 

лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны 

иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши 

и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 



должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий. В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет 

на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Текущая 

работа над изучением информации по написанию реферата и доклада 

представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она 

включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, 

заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей 

основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-

методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью 

улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после 

занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения 

для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

Практически

е 

(семинарские

) занятия 

    Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы 

должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических 

заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического 

занятия.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если 

это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 30 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 

20-25 минут.  



После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность 

любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога 

между преподавателем и студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться 

следующего алгоритма; 

а)разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов. 

б)подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из вопросов; 

- предоставление студентам время для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 



- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При 

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением 

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Содержание самостоятельной работы: чтение основной и 

рекомендуемой дополнительной литературы, решение ситуационных задач, что 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

студентов, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также 

формирует способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации 

и творческой адаптации. Самостоятельная работа с основной и дополнительной 

литературой формирует способность анализировать социальные проблемы, 

умение использовать на практике в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Тестирование Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным 

разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения 

теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и 

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 

учебных умений и навыков. При подготовке к тестированию необходимо: − 

проработать информационный материал по дисциплине, − четко выяснить все 

условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько 

времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. 

При прохождении тестирования необходимо: − внимательно и до конца 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их 

может быть несколько); − в процессе решения желательно применять несколько 

подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант); − не тратить 

много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам, вернувшись к 

нему в конце; − оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Зачет/Экзаме

н 

Экзаменационная сессия – очень трудоемкий период работы для обучающихся и 

ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – 

проверка качества усвоения содержания дисциплины. Форма проведения 

экзамена определяется РПД текущего учебного года, возможно с применением 

дистанционных технологий. Готовиться к этапам промежуточной аттестации 

необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных 



ведущим преподавателем кафедры. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. А при подготовке 

к практической части промежуточной аттестации, необходимо потренироваться 

в решении задач, изученных на практических занятиях. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации и при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация 

в виде письменного (устного) экзамена или зачета. При этом студент должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в процессе 

текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина считается освоенной 

студентом, если он в полном объеме сформировал установленные компетенции и 

способен выполнять указанные в данной программе основные виды 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

студенту осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики данного 

курса. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой Работа с учебной и 

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – 

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

преподавателем схем (при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, 

выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 

предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся 

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на 

каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть 

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной 

и научной литературой студент может: - делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 

изложение основных мыслей автора); - готовить аннотации (краткое обобщение основных 

вопросов работы); - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). Выбрав нужный 

источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, 

а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, 



но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Учебная литература 

1. Расследование налоговых преступлений : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», по специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» 

/ Д. В. Алехин, Н. Б. Арсеньева, А. М. Багмет [и др.] ; под редакцией А. М. Багмет. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 592 c. — ISBN 978-5-238-03299-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109241.htmlЗемлякова, А. В.  

2. Рагозина, И. Г. Налоговые расследования : практикум / И. Г. Рагозина, В. В. 

Бражников. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-98065-

176-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/86174.html 

3. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. 

Мигунова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 

978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. 

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

5. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-

4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа: https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

5. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

6. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

7. ЭБС   «IPRBOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

8. ЭБС Лань // Режим доступа:https://e.lanbook.com/ 

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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