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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 экономике. 

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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 
 

 



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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Экономика : учебник и практикум / В.И. Бережной [и др.].. — Москва : Дашков и К, 

2022. — 179 c. — ISBN 978-5-394-04721-3. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120796.html  

2. Экономика России: потенциал, стратегия развития : монография / И.К. Ларионов [и 

др.].. — Москва : Дашков и К, 2022. — 306 c. — ISBN 978-5-394-04815-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120800.html  

3. Ильичева Л.Е. Стратегии социально-экономического развития регионов в ракурсе 

национальных целей и приоритетов: политический анализ : монография / Ильичева 

Л.Е., Лапин А.В.. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 272 c. — ISBN 978-5-7567-

1115-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104483.html  

4. Тавгень Е.О. Экономика зарубежных стран: Африка. Перспективы и риски 

внешнеторгового сотрудничества / Тавгень Е.О., Шведко П.В., Лукашова А.А.. — 

https://www.iprbookshop.ru/120796.html
https://www.iprbookshop.ru/120800.html
https://www.iprbookshop.ru/104483.html


Минск : Белорусская наука, 2021. — 337 c. — ISBN 978-985-08-2711-1. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119270.html 

 

             Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по 

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН). 

2. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ). 

3. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека. 

4. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

5. http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН. 
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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 методологии 

научного исследования. 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Шапкин А.С. Математические методы и модели исследования операций 

[Электронный ресурс]: учебник/ Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. текстовые 

данные. — Москва: Дашков и К, 2019. — 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85661.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Щербакова Е.В. Методы и средства научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Щербакова Е.В., Ольховатов Е.А.— Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/85661.html


данные. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c.— Режим доступа: . 

http://www.iprbookshop.ru/96558.html .— ЭБС «IPRbooks»  

3. Основы методологии научных социально-экономических исследований 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ С.А. Баркалов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 214 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93330.html. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Методы научных исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 164 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/95404.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кожевникова А.Н. Налоговая система: учебное пособие / Кожевникова А.Н.. 

— Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2023. — 101 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/147673.html (дата обращения: 05.04.2025). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Развитие налоговой системы России: учебно-практическое пособие / 

составители Е. В. Баландина [и др.]. — Ульяновск: Ульяновский государственный 

технический университет, 2023. — 465 c. — ISBN 978-5-9795-2330-9. — Текст: 

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

https://www.iprbookshop.ru/149288.html (дата обращения: 05.03.2025). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Алисенов, А. С. Налоги и налогообложение. Теория и практика 

налогообложения: учебное пособие для бакалавриата / А. С. Алисенов. — Москва: 

Дело, 2024. — 158 c. — ISBN 978-5-85006-568-3. — Текст: электронный // Цифровой 

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

https://www.iprbookshop.ru/145069.html (дата обращения: 31.10.2024). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Т. Н. Агапова, А. Н. Бисултанов, Н. М. Бобошко [и др.] ; под редакцией А. 

Е. Суглобова [и др.]. — 6-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 512 c. — ISBN 

978-5-238-03771-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141366.html (дата обращения: 

05.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Куликов, Н. И. Налоги и налогообложение. Местные и региональные налоги: 

учебное пособие / Н. И. Куликов, Е. С. Вдовина, М. А. Куликова. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2023. — 129 c. 

— ISBN 978-5-8265-2714-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141058.html (дата 

обращения: 04.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

10. Куликов Н.И. Налоги и налогообложение (специальные налоговые режимы): 

учебное пособие / Куликов Н.И., Куликова М.А. — Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022. — 184 c. — ISBN 978-

5-8265-2543-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133316.html (дата обращения: 

05.04.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

11. Афончикова, В. А. Налоги и налогообложение: практикум / В. А. 

Афончикова, С. С. Талдонова, М. Р. Шабанова. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2022. — 192 c. — 

ISBN 978-5-7014-1059-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

http://www.iprbookshop.ru/96558.html
http://www.iprbookshop.ru/93330.html
http://www.iprbookshop.ru/95404.html


ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126973.html (дата 

обращения: 12.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

12. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая 

безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2021. — 496 c. — ISBN 978-5-238-03497-3. — Текст: электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/123376.html (дата обращения: 05.04.2025). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

13. Алисенов, А. С. Налоги и налогообложение. Теория и практика 

налогообложения: учебное пособие для бакалавриата / А. С. Алисенов. — Москва: 

Дело, 2024. — 158 c. — ISBN 978-5-85006-568-3. — Текст: электронный // Цифровой 

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

https://www.iprbookshop.ru/145069.html (дата обращения: 31.10.2024). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей  

14. 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 

15. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ 

Барулин С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57109.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Гордиенко М.С. Бюджетно-налоговая политика России [Электронный 

ресурс]: генезис, оценка качества. Монография/ Гордиенко М.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Элекронный ресурс] : учебник для магистров, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / 

М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02212-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

18. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электронный 

ресурс] : учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 591 c. — 978-5-

238-02084-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8587.html 

19. 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» 

20. Налоговая политика как инструмент преодоления современных барьеров 

развития России [Электронный ресурс] : наш вклад в университетскую науку. 

Сборник научных статей аспирантов и магистрантов кафедры «Налоги и 

налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации / А.М. Ардашев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2016. — 276 c. — 978-5-394-02693-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60606.html 

http://www.iprbookshop.ru/16455.html
http://www.iprbookshop.ru/52515.html
http://www.iprbookshop.ru/8587.html
http://www.iprbookshop.ru/60606.html


21. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/ И.А. Майбуров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 518 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40495.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22. 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.html.— ЭБС «IPRbooks» 

23. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография 

для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 462 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40493.html.— ЭБС «IPRbooks» 

24. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник 

для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит»/ 

И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 559 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20976.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

25. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

26. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-

экономическими системами [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. 

Порядина, С.А. Баркалов, Т.Г. Лихачева. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 262 c. — 978-5-89040-564-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55054.html 

27. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

28. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

29. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. 

Пухлянко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 108 c. — 978-5-209-03527-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html 

30. 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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87138.html.  

31. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет: учебное пособие / М. И. 

Мигунова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/55054.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html


ISBN 978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS 

32. 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 // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

33. 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 // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS 

34. 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. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

35. 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 (дата обращения: 21.04.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

36. 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 — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/103962  

37. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное 

пособие / М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 

978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89438.html— Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

 

           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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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 эконометрике. 

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 к 

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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 

 

 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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Агаларов З.С. Эконометрика : учебник / Агаларов З.С., Орлов А.И.. — Москва 

: Дашков и К, 2021. — 380 c. — ISBN 978-5-394-04075-7. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/107834.html   

2. Агаларов З.С. Эконометрика : учебник / Агаларов З.С., Орлов А.И.. — Москва 

: Дашков и К, 2021. — 380 c. — ISBN 978-5-394-04075-7. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/107834.html  

3. рлов А.И. Эконометрика : учебное пособие / Орлов А.И.. — Москва, Саратов 

: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 676 c. — ISBN 978-5-4497-0362-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89481.html  

4. Мотина В.Г. Эконометрика. Построение и анализ модели линейной 

регрессии. Ч. 1 : учебно-методическое пособие в 2-х частях / Мотина В.Г.. — Симферополь 

: Университет экономики и управления, 2020. — 92 c. — Текст : электронный // Электронно-

https://www.iprbookshop.ru/107834.html
https://www.iprbookshop.ru/107834.html
https://www.iprbookshop.ru/89481.html


библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101406.html  

2. Периодические издания 

1. Прикладная эконометрика (http://www.iprbookshop.ru/11762.html) 
2. Российский экономический журнал (РЭЖ) (http://www.rej.guu.ru). 

3. Финансы и экономика(http://www.finans.rusba.ru).  

 

3. 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 

  

https://www.iprbookshop.ru/101406.html
http://www.iprbookshop.ru/11762.html
http://www.rej.guu.ru/
http://www.finans.rusba.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.gks.ru/
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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 цифровой 

трансформации по экономике. 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 



Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1 Фролов В.П. Внедрение технологий бережливого производства в управление 

производством и организацию рабочих мест : монография / Фролов В.П.. — Москва : 

Дашков и К, 2022. — 77 c. — ISBN 978-5-394-04750-3. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120695.html.  

2. Кузовкова Т.А. Интегральная оценка состояния и потенциала развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры в условиях цифровой экономики : монография 

/ Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 163 c. — ISBN 

978-5-4497-1526-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117858.html  

3. Попова Г.Л. Информационная экономика : учебное пособие / Попова Г.Л.. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 117 c. — ISBN 978-5-4497-1578-4. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118877.html  

4. Кузовкова Т.А. Информационно-методическое обеспечение мониторинга 

инфокоммуникационной инфраструктуры во взаимосвязи с цифровым развитием : 

монография / Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 177 

c. — ISBN 978-5-4497-1527-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117859.html 

5. Кузовкова Т.А. Введение в экономику цифровых платформ : учебное пособие / 

Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Шаравова О.И.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 

129 c. — ISBN 978-5-4497-1478-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117860.html  

6. Эзрахи А. Виртуальная конкуренция: посулы и опасности алгоритмической экономики 

: учебник / Эзрахи А., Стаки М.. — Москва : Дело, 2022. — 384 c. — ISBN 978-5-85006-

341-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119138.html 

 

2. Периодические издания 

1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Вузовская электронно-

библиотечная система 

учебной литературы 

http://www.iprbookshop.ru 
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1. Общие положения 

        Согласно новым образовательным стандартам, магистры всех неязыковых 

специальностей вузов изучают иностранный язык в объѐме, предусмотренном рабочей 

программой дисциплины и состоящем из часов, отведённых на практические аудиторные 

занятия и самостоятельную работу студентов.  

        Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по 

дисциплине «Деловой иностранный язык» (английский) предназначены для студентов 

очной и заочной форм обучения направления подготовки " Экономика". 

            Данные методические указания ставят своей целью помочь магистрам, изучающим 

иностранный (английский) язык в вузе, более эффективно организовать свою работу по 

изучению иностранного (английского) языка. В них представлен алгоритм работы над 

выполнением заданий к практическим занятиям и по самостоятельной работе, даны 

практические рекомендации по их выполнению, содержатся рекомендации по работе с 

лексическим и грамматическим материалом, даны разъяснения по чтению и подготовке 

пересказа текста. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 " Экономика" предусмотрены 

следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 

1.Методические указания для обучающихся к контактным формам работы. 

 

Методические указания имеют цель помочь обучающимся в самостоятельной 

работе над развитием практических навыков 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 контингента обучающихся. 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 языком специальности предполагает умение 

самостоятельно работать с научной 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 (магнитофон, компьютер, видеотехника), 

сочетающие слуховое и зрительное восприятие. 

Устная речь/говорение. 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 аутентичных видеофильмов. Обогатить словарный запас помогут 

словари, книги, газетные тексты, а также оригинальная 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 частное, деловое письмо и т.д. требует специальных знаний. Следует 

периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и лексическом 

материале, составлять конспекты, планы к прочитанному, писать доклады, 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. 

  

2. Методические рекомендации по проведению собеседования. 

Целью собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Магистрам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Собеседования позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Собеседования может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Собеседования может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса магистр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий магистрам следует обосновывать свои 

ответы.  

Собеседования предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, 

лаконично. 

 

3.Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий). 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. 

При подготовке к тестовым заданиям обучающимся рекомендуется: 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 



- пользуясь необходимой литературой выполнить лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Синтаксис» обучающимся 

рекомендуется: 

- выучить грамматический материал к разделу, выполнить контрольно-

тренировочные упражнения; 

- сделать устно грамматический и синтаксический анализ каждого предложения. 

При подготовке к тестовым заданиям к разделу «Лексические разговорные и 

профессиональные темы» обучающимся рекомендуется: 

- прочитать текст и постараться понять его содержание в целом; 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 

русский язык и выучить их; 

- перевести текст, пользуясь словарем, отредактировать перевод в соответствии со 

стилем русского литературного языка; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

 

4.Методические рекомендации по подготовке к зачету. 

Подготовка обучающихся к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету; подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе 

по экзаменационным темам. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, 

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна 

в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение обучающихся с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

5. Методические указания к самостоятельной контактной работе 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы магистрантов в межсессионный 

период. Поэтому изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» предусматривает 

работу с основной и специальной литературой, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа магистрантов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать магистрантов на умение применять теоретические знания на практике: 

 - работа над темами, вынесенными для самостоятельной работы; 

  - работа над текстами по специальности для дополнительного (домашнего) чтения; 

 - методика работы со словарем; 



 - выполнение письменных контрольных работ, переводов; 

  - работа над экзаменационными лексическими темами, утвержденными кафедрой; 

   - проработка учебного материала и подготовка к участию в деловых и ролевых 

играх; 

    - использование материалов электронных носителей в работе над фонетикой, 

лексикой, грамматикой; 

 

6. Методические указания к самостоятельной внеаудиторной работе 

 

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. 

5. Больше учить наизусть стихов, считалок, песен, поговорок, диалогов, текстов и т.д. 

6. Быть настойчивым и терпеливым в изучении иностранного языка. Здесь, как нигде, 

действует принцип перехода количественных изменений в качественные. 

 

7. Методические рекомендации по работе с литературой. 
 

Любая форма самостоятельной работы магистра (подготовка к практическому 

занятию, 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 словари, журнальные и газетные статьи, 

различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную статью или текст 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.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

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.  

 

8. Таблица обеспеченности дисциплины учебной литературой. 

 

№  

раздела 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Форма 

контроля 

Учебно-методическая 

литература 

1-2 Специфика работы со словарями и 

составление глоссария по 

профессионально-ориентированной 

терминологии. Поиск и обзор 

научных публикаций и электронных 

источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

Собеседование Лукина Л.В. Курс 

английского языка для 

магистрантов. English 

Masters Course 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

магистрантов по развитию и 

совершенствованию общих 

и предметных (деловой 

английский язык) 

компетенций / Л.В. Лукина. 

– Электрон.  текстовые 

данные. – Воронеж: 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 

2019. – 136 c. – 978-5-89040-

515-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55

003.html 

3-4 Оформление заявки на 

конференцию. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка 

докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях. 

Собеседование Миньяр-Белоручева 

А.П. 

Англо-русские обороты 

научной речи: метод.  

пособие М.: Флинта: Наука, 

2020. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/file.ashx?guid

=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-

9449e4e5df21 

5-6 Специфика лексических средств  

делового и профессионального  

дискурса: многозначные служебные 

и  

общенаучные слова, термины, 

интернационализмы. 

Фразеологизмы,  

характерные для письменной и 

устной речи в ситуациях 

профессионального общения.  

Средства  

Собеседование Миньяр-Белоручева 

А.П. 

Англо-русские обороты 

научной речи: метод.  

пособие М.: Флинта: Наука, 

2020. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/file.ashx?guid

=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-

9449e4e5df21 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
https://rucont.ru/file.ashx?guid=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-9449e4e5df21
https://rucont.ru/file.ashx?guid=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-9449e4e5df21
https://rucont.ru/file.ashx?guid=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-9449e4e5df21
https://rucont.ru/file.ashx?guid=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-9449e4e5df21
https://rucont.ru/file.ashx?guid=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-9449e4e5df21
https://rucont.ru/file.ashx?guid=3b1eb71f-a51d-442b-93a7-9449e4e5df21


профессионального дискурса. 

7-8 Чтение литературы 

профессиональной  

направленности и составление 

резюме профессионального текста.  

 

 

Собеседование 

Гумовская Г.Н. LSP: English 

of Professional 

Communication: Английский 

язык  

профессионального 

общения: [учебник для 

вузов] 

М.: Аспект Пресс,  

2019. – 349 с. – Режим 

доступа: 

www.studentlibrary.ru/book/I

SBN9785976528468.html. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Экономический 

анализ (продвинутый уровень)» адресованы с обучающимся заочной формы 

обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся 

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует 

учитывать, что часть курса изучается самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 «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 

обучающихся, 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 обучающийся 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 

обучающийся 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 затраты труда и времени окупаются 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 обучающийся 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 обучающихся 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 обучающихся. 

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 обучающимся. В целях контроля подготовленности 

обучающимся привития 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 обучающихся 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 обучающихся включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины  

обучающимся 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.  

Обучающимся 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 работыобучающ (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 обучающимся:  

- 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 обучающемуся, 

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 обучающегося, 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 обучающихся. 

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 обучающегося 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 обучающимся навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

• привитие обучающимся 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 обучающегося 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 обучающегося 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 обучающийся 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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1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины 

 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Обучение по дисциплине «Управление экономикой предприятий» осуществляется 

в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам 

письменных работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация 

с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая 

последовательность действий обучающегося: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 
4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 



Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту 

литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям 

На практических/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. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который 

отражает содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать литературу; 

4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

5. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

6. Выполнить домашнее задание; 

7. Проработать тестовые задания и задачи; 

8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы  

Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы 

«Экономика предприятий» - это углубление и расширение знаний в области отраслевых 

рынков; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 



содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом 

занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

1. Участие в мероприятиях. 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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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  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. 

 

 

 



 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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие / Голуб И.Б., Неклюдов 

В.Д.- М.: Логос, 2012. 328— c. http://www.iprbookshop.ru/9074 

2. Михайлова О.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Михайлова О.Ю.- К.: 

Южный институт менеджмента, 2012. 99— c.  http://www.iprbookshop.ru/1   

3.Абрашина Е.Н. Риторика. Культура оратора [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Н. Абрашина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Московский городской 

педагогический университет, 2011. - 186 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26584.html. 

 

 

2 Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

http://www.iprbookshop.ru/9074
http://www.iprbookshop.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/26584.html


   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. ФЭБ: "Словарь русского языка (МАС)" 

2.Портал,посвященный культуре письменной речи   www.gramma.ru  

3. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24808.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

            4. Искусство слова: авторская методика преподавания русского 

языка.http://www.gimn13.tl.ru/rus/.  

5.  Электронная библиотека; доступ: http://library.knigafund.ru/, IPR books 

http://www.iprbookshop.ru/586 
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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 теории и 

практики управления проектами. 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 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. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б. — Электрон. 



текстовые данные. — Москва: Дашков и К, 2019. — 291 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85675.html. — ЭБС «IPRbooks».  

    3. 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». 

4. 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 IPR 

books: support@iprmedia.ru 

 

2 Периодические издания 

    1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ.  

   5. Экономическая политика. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

3. 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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 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 психологии. 

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 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. 

Практическ

ие 

(семинарски

е) 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 



Самостояте

льная 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. 

Тестировани

е 

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/Экзам

ен 

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. 

 

 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. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1 Рубинштейн С. Л.  Основы общей психологии. СПб 2001. 

2 Рубинштейн С. Л.  Человек и мир.  Ч. 2. СПб. 2003. 

3 Абульханова К. А. Стратегия жизни. М. 1989. 

4 Асмолов А. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа.   М. 2001. 

5 Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия.   СПб. 2000. 

6 Пихология и психоанализ характера. Хрестоматия. Самара, 2000.  



7 Интегральная индивидуальность человека и ее развитие. Хрестоматия.  М. 1999. 

8 Психосоматика: взаимосвязь психики и здоровья. Хрестоматия.  Минск, 1999.  

9 Психология самосознания. Хрестоматия. Самара 2000.. 

10 Слободчиков В. И. Психология развития человека. М. 2001. 

11 Общая психология. Тексты. Т.1. Введение. Тема 3. М. 2001. 

12 Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности. СПб. 2000.  

13 Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. – Избранные философско – 

психологические труды.  М 1997.  

14 Лазурский А. Ф. Избранные труды по психологии М. 1997. 

15 Ананьев Б.Г.  О проблемах современного человекознания. М. 1977. 

16 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.. М. 2001.. 

 

 

 Периодические издания 

1.Журнал «Мир психологии». 

2.Журнал «Вопросы психологии». 

 

 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. 
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 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 налоговому 

планированию. 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Налоговое планирование: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н.А. Пименов. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 136 с. 

2. Вылкова Е.С.  Налоговое планирование: учебник для магистров / Е.С. Вылкова.- 

М.: Издательство Юрайт, 2011.-639с.  

3. Налоговое администрирование. Учебник / Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон 

Н.В.:  М.: ИТК Дашков и К, 2013. - 296с. 

1. Вылкова, Е.С. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е.С. Вылкова.- М.: 



Издательство Юрайт, 2012.-639 с. 

2. Путилин Д. Опасные налоговые схемы [Электронный ресурс] / Д. Путилин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 345 c. 

3. Суглобов А.Е. Основы налогового планирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. 

Суглобов, М.И. Мигунова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.  Налоги и налогообложение: учебник для   бакалавров / под ред. Г.Б. Поляка.- 

М.: Издательство Юрайт, 2013.-463с.  

4. 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» 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

 

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. 

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/


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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roskazna.ru/
http://www.bibliofond.ru/view
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 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  в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Кожевникова А.Н. Налоговая система : учебное пособие / Кожевникова А.Н.. — 

Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2023. — 101 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/147673.html (дата обращения: 05.04.2025). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 



2. Развитие налоговой системы России : учебно-практическое пособие / составители Е. 

В. Баландина [и др.]. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический 

университет, 2023. — 465 c. — ISBN 978-5-9795-2330-9. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/149288.html (дата обращения: 05.03.2025). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Т. Н. 

Агапова, А. Н. Бисултанов, Н. М. Бобошко [и др.] ; под редакцией А. Е. Суглобова 

[и др.]. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 512 c. — ISBN 978-5-238-

03771-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/141366.html (дата обращения: 

05.07.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Куликов Н.И. Налоги и налогообложение (специальные налоговые режимы) : 

учебное пособие / Куликов Н.И., Куликова М.А.. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022. — 184 c. — ISBN 978-

5-8265-2543-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133316.html (дата обращения: 

05.04.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Афончикова, В. А. Налоги и налогообложение : практикум / В. А. Афончикова, С. С. 

Талдонова, М. Р. Шабанова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2022. — 192 c. — ISBN 978-5-7014-

1059-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126973.html (дата обращения: 

12.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая 

безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2021. — 496 c. — ISBN 978-5-238-03497-3. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/123376.html (дата обращения: 05.04.2025). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

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/ 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

4. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

5. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

6. ЭБС   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

7. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров /  

Алексейчева Е.Ю., Куломзина Е.Ю., Магомедов М.Д.. — Москва : Дашков и К, 2017. — 300 c. — 

ISBN 978-5-394-02641-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/60605.html (дата обращения: 25.11.2024). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 



2.Куликов Н.И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Куликов Н.И., Кириченко Е.А.. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c. — ISBN 

978-5-8265-1450-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64127.html (дата обращения: 25.11.2024). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Грундел, Л. П.  Налоговое консультирование : учебник и практикум для вузов / Л. П. Грундел. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11774-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518531  

4. Малис, Ряховский, Кирина: Налоговое консультирование. Теория и практика. Учебник 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/669952/ 

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. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие / Романов 

Б.А.. — Москва : Дашков и К, 2016. — 560 c. — ISBN 978-5-394-02646-1. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/60314.html (дата обращения: 25.11.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователейhttps://www.iprbookshop.ru /60314.html 

 

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   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

4. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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-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 

 

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/ 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

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

 

5. Федеральная налоговая служба России // Режим доступа: 

https://www.nalog.gov.ru/RN77/TAXATION/insprem/ 

6. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

7. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru 

8. ЭБС   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

9. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирование, учет 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 



Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Барулин С.В. Налоговый контроллинг [Электронный ресурс] : учебник / С.В. 

Барулин, Е.В. Барулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 

167 c. — 978-5-4365-0631-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61629.html 

4. Новиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 

налоговой сферах [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. 

Солодкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 285 c. — 

978-5-394-01380-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14100.html 

5. 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 

6. 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» 

7. 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» 

8. 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 

9. 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 

 

 

2. Периодические издания 

 

Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

 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) 

http://www.iprbookshop.ru/61629.html
http://www.iprbookshop.ru/68794.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://dipland.ru/Налоги/Налоговая


6. http://www.finansy.ru ( Экономические книги) 

7. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

8. http:/www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА») 

9. http://www.consultant.ru 

10. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

11. http: //www.pnalog.ru. Налоговое планирование: [Официальный сайт] 

12. http: // tax-management.info Налоговый менеджмент: [Официальный сайт] 

13. http: //www.taxpravo.ru. Российский налоговый портал: [Официальный сайт] 

14. http://www.garant.ru/ справочно-правовая система ГАРАНТ 

15. http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система Консультант Плюс 

16. http://www.vopreco.ru. Журнал «Вопросы экономики» 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://http/
http://www.pnalog.ru/
file:///D:/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/РќР°Р
http://http/
http://www.taxpravo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vopreco.ru/
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 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 

 



 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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. 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 

2. 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 

3. 4.Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

https://doi.org/10.23682/81486


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. Современная налоговая политика: учебник и практикум для вузов / Н. И. Малис [и 

др.] ; под редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16581-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/531470 (дата обращения: 03.05.2024) 

8. Черник, Д. Г.  Налоговая политика государства: учебник для вузов / Д. Г. Черник, 

Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15691-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536206 (дата обращения: 03.05.2024). 

 

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/ 

 

 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   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

4. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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 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 

внебюджетным фондам. 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 

 



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. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. 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 

2. 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. 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://doi.org/10.23682/93557
https://doi.org/10.23682/76453


https://www.iprbookshop.ru/81812.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

4. 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-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86512.html (дата обращения: 17.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

5. 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. 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 

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/ 

 

 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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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 

(продвинутый уровень)» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.04.01 

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. 

 

 

 



Методические рекомендации по выполнению практических (расчетных) заданий 

После ознакомления с условиями задачи обучающийся должен внимательно 

изучить рекомендованную литературу и соответствующее законодательство. Для того 

чтобы успешно справиться с поставленными задачами, важно, прежде всего, уяснить их 

содержание. Внимательно прочитав условие, проанализировать обоснованность доводов 

спорящих сторон, оценить правомерность применения той или иной нормы права, 

указанной в условии задачи. Ответы на вопросы задач должны быть обоснованы 

конкретными нормативно-правовыми актами и аргументированы. 

При решении задач и заданий необходимо использовать теоретические положения 

и нормы тех правовых институтов, которые имеют отношение к фактическим условиям 

и дать соответствующую правовую оценку последним. Необходимо давать точные 

ссылки на нормативные акты, фактически использованные студентом, с указанием 

названий этих актов, дат их принятия и официального источника их опубликования. При 

решении задач и заданий студенты должны уметь кратко излагать обстоятельства дела, 

грамотно и четко дать юридическую оценку ситуации и обосновать, опираясь на 

официальные источники и литературу, свое решение. В случае возникновения на 

практическом занятии при устном ответе студента дискуссии в учебной группе 

относительно применимых к решению нормативных актов или самих выводов, 

отвечающий должен уметь отстоять свою позицию, подкрепив ее дополнительными 

источниками или разрешив проблемный момент, используя понятные для всех студентов 

аргументы. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

№ п/п  критерии оценивания  оценка/зачет  

1  Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

Демонстрируются навыки владения современными 

программами, приложениями и ресурсами для решения задач в 

сфере налогового учета и формирования налоговой отчетности  

отлично  

2 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух незначительных ошибок. 

В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

Хорошо 

3 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

Удовлетвори

тельно 

4 Решение неверное или отсутствует.  Неудовлетво

рительно 

 

 

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. 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

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

http://www.iprbookshop.ru/87138.html  

2. 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 

3. 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 // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

4. Кузминова, О. А. Сборник задач по налогам и налогообложению : задачник / О. 

А. Кузминова, В. Д. Лукина. — Москва : Российская таможенная академия, 2016. 

— 104 c. — ISBN 978-5-9590-0910-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

5. 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  

6. 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  

7. 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 - DOI: https://doi.org/10.23682/103962  

8. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие 

/ М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — 

ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89438.html  

9.  Кругляк З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: учеб. 

пособие – 2-е изд. / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. – М.: Инфра-М, 2015. – 352 

с. – (Высш. образование: Магистратура) [Гриф УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики].  

10. Левкевич М. М. Основы налогового учета и налогообложения орга- низаций: 

учеб. пособие / М. М. Левкевич, Н. С. Лемешко – Куб. гос. аграр. ун-т. - 

Краснодар, 2013. - 224 с.  

11. Попова Л. В. Налоговый учет: учебное пособие / Л. В. Попова, И. А. Маслова, Е. 

Л. Малкина. – 2-е изд., – М.: Дело и Сервис, 2014. – 352 с. [Гриф УМО]. 

 

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/ 

 

3.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. https://www.nalog.gov.ru  Официальный сайт ФНС РФ  

2. audit-it.ru Бухучет, налогообложение и аудит РФ. Справочная информация. 

3. 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. 

4. http://www.expert.byx.ru/exp.php 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. 

5. Трансформация налоговой функции с помощью технологий. Практическое 

руководство по организации процесса трансформации 

(https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/01/ru-ru-transforming-the-tax-

function-through-technology.pdf; 

https://doi.org/10.23682/103962
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/


6. https://glavkniga.ru/ Главная книга 

7. https://nalogi-cons.ru/ Налоги и консалтинг 

8. https://www.glavbukh.ru/ Главбух 

9. Google – документы: https://www.google.ru/intl/ru/docs/about// 

10. Электронный документооборот [Электронный ресурс] // сайт ФНС России: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/el_doc/  

11. http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

12. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru  

13. ЭБС «ИВИС»  // Режим доступа: http:// www.ivis.ru  

14. ЭБС   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

15. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/  

16. МСФО международные стандарты финансовой отчетности правила бухгалтерского 

учета ПБУ ACCA консультации аудит форум [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.msfofm.ru/, свободный. – Загл. с экрана; 

17.  Методические материалы по МСФО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ias-msfo.ru/main_ias.htm, свободный. – Загл. с 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет и аудит» 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. 

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. 

Практические занятия предусмотрены учебным планом по направлению 38.06.03 

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» 

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 практи-

ческие 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 «Бухгалтерский учет» 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. 
 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

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 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.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Методическая литература. 

 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие (электронный вариант  – 2012 – С.268  

2. Дымова, И. А. Аудит : учебное пособие / И. А. Дымова. — Кемерово : Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2023 — 130 c. — ISBN 

978-5-00137-249-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116559.html 

https://www.iprbookshop.ru/116559.html


3. Зотиков, Н. З. Налоговый аудит : учебное пособие для СПО / Н. З. Зотиков, О. И. 

Арланова. — Саратов : Профобразование, 2023 — 182 c. — ISBN 978-5-4488-0940-8. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/99950.html 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература: 

1. Пономаренко, П. Г. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / П. Г. Пономаренко, 

Е. П. Пономаренко. — Минск : Вышэйшая школа, 2023 — 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 

 

 Периодические издания 

       В) Информационное обеспечение 

 

1. «1С Предприятие», версия 8. Система автоматизации бухгалтерского учета на 

предприятии. 

2.БЭСТ. Система автоматизации бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятии. 

3. ПАРУС Предприятие, версия 7. Система для автоматизации управления предприятием. 

4.Журнал «Международный бухгалтерский учет» https://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

 

5.Журнал «Экономический анализ: теория и практика» https://fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

6.Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/ 

 

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
https://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
https://fin-izdat.ru/journal/analiz/
https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/


 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

 

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

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

12. Центральный банк РФ URL: www.cbr.ru 

13. Страховая компания Росгосстрах URL: www.rgs.ru 

14. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» URL: www.raexpert.ru 

15. Страхование в России. Крупнейший интернет-портал страхового бизнеса. 

URL: www.allinsuranse.ru 
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 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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-

http://www.iprbookshop.ru/69299.html


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 

 

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/ 

 

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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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. 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 

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 : 

https://doi.org/10.23682/93557
https://doi.org/10.23682/76453


[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-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 
 
 

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/ 

 

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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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 

 



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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1.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 

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 

https://doi.org/10.23682/93557
https://doi.org/10.23682/76453


«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-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 
 
 

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/ 

 

 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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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 



 

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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1.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 

2.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 

3.Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. 

— Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 88 

https://doi.org/10.23682/81486


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

https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4.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 

5Михайлюк, 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 

 

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/ 

 

 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   «IPR BOOKS » // 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/


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет  

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

 

 

Институт экономики и финансов 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 
 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

 

 

 
 

 
 

 
Направление подготовки (специальности) Экономика 

Код направления подготовки 

(специальности) 

38.04.01 

Магистерская программа  Налоги и налогообложение 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

 
 
 
 

 

 

 

 

Грозный, 2025 



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 (продвинутый 

уровень)» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.04.01 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. 
 

    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. 
 

Методические рекомендации по выполнению практических (расчетных) заданий 

После ознакомления с условиями задачи обучающийся должен внимательно 

изучить рекомендованную литературу и соответствующее законодательство. Для того 

чтобы успешно справиться с поставленными задачами, важно, прежде всего, уяснить их 

содержание. Внимательно прочитав условие, проанализировать обоснованность доводов 

спорящих сторон, оценить правомерность применения той или иной нормы права, 



указанной в условии задачи. Ответы на вопросы задач должны быть обоснованы 

конкретными нормативно-правовыми актами и аргументированы. 

При решении задач и заданий необходимо использовать теоретические положения 

и нормы тех правовых институтов, которые имеют отношение к фактическим условиям 

и дать соответствующую правовую оценку последним. Необходимо давать точные 

ссылки на нормативные акты, фактически использованные студентом, с указанием 

названий этих актов, дат их принятия и официального источника их опубликования. При 

решении задач и заданий студенты должны уметь кратко излагать обстоятельства дела, 

грамотно и четко дать юридическую оценку ситуации и обосновать, опираясь на 

официальные источники и литературу, свое решение. В случае возникновения на 

практическом занятии при устном ответе студента дискуссии в учебной группе 

относительно применимых к решению нормативных актов или самих выводов, 

отвечающий должен уметь отстоять свою позицию, подкрепив ее дополнительными 

источниками или разрешив проблемный момент, используя понятные для всех студентов 

аргументы. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

№ п/п  критерии оценивания  оценка/зачет  

1  Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

Демонстрируются навыки владения современными 

программами, приложениями и ресурсами для решения задач в 

сфере налогового учета и формирования налоговой отчетности  

отлично  

2 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух незначительных ошибок. 

В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

Хорошо 

3 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

Удовлетвори

тельно 

4 Решение неверное или отсутствует.  Неудовлетво

рительно 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические 

материалы по дисциплине «Налоговый контроль (продвинутый уровень)», лекционные 

материалы, рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в 

рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к экзамену 

следует осуществлять планомерно. При повторении учебного материала необходимо 

ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала 

необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При 

использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 



Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля  

Сумма баллов Оценка Критерии 

51-70 «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

выставляется при условии, если студент 

показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично 

и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемого вопроса; 

владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 

40-50 «не зачтено» выставляется при наличии серьезных 

упущений в процессе изложения учебного 

материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при 

интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения 

при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии 

отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы. 

0-39  «не зачтено» не допущен зачету 

 

 

 

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. 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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: 17.09.2022). — 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: 

17.09.2022). — 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 
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https://www.iprbookshop.ru/88539.html
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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/ 

 

3.  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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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 проверки» в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направление 38.04.01 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. 
 

    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. 

 

Методические рекомендации по выполнению практических (расчетных) заданий 

После ознакомления с условиями задачи обучающийся должен внимательно 

изучить рекомендованную литературу и соответствующее законодательство. Для того 

чтобы успешно справиться с поставленными задачами, важно, прежде всего, уяснить их 

содержание. Внимательно прочитав условие, проанализировать обоснованность доводов 



спорящих сторон, оценить правомерность применения той или иной нормы права, 

указанной в условии задачи. Ответы на вопросы задач должны быть обоснованы 

конкретными нормативно-правовыми актами и аргументированы. 

При решении задач и заданий необходимо использовать теоретические положения 

и нормы тех правовых институтов, которые имеют отношение к фактическим условиям 

и дать соответствующую правовую оценку последним. Необходимо давать точные 

ссылки на нормативные акты, фактически использованные студентом, с указанием 

названий этих актов, дат их принятия и официального источника их опубликования. При 

решении задач и заданий студенты должны уметь кратко излагать обстоятельства дела, 

грамотно и четко дать юридическую оценку ситуации и обосновать, опираясь на 

официальные источники и литературу, свое решение. В случае возникновения на 

практическом занятии при устном ответе студента дискуссии в учебной группе 

относительно применимых к решению нормативных актов или самих выводов, 

отвечающий должен уметь отстоять свою позицию, подкрепив ее дополнительными 

источниками или разрешив проблемный момент, используя понятные для всех студентов 

аргументы. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

№ п/п  критерии оценивания  оценка/зачет  

1  Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

Демонстрируются навыки владения современными 

программами, приложениями и ресурсами для решения задач в 

сфере налогового учета и формирования налоговой отчетности  

отлично  

2 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух незначительных ошибок. 

В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

Хорошо 

3 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

Удовлетвори

тельно 

4 Решение неверное или отсутствует.  Неудовлетво

рительно 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические 

материалы по дисциплине «Налоговые проверки», лекционные материалы, 

рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради 

для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к экзамену следует осуществлять 

планомерно. При повторении учебного материала необходимо ориентироваться на 

перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала 

необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При 

использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 



 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля  

Сумма баллов Оценка Критерии 

51-70 «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

выставляется при условии, если студент 

показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично 

и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемого вопроса; 

владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 

40-50 «не зачтено» выставляется при наличии серьезных 

упущений в процессе изложения учебного 

материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при 

интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения 

при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии 

отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы. 

0-39  «не зачтено» не допущен зачету 

 

 

 

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. 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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: 17.09.2022). — 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: 

17.09.2022). — 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 

 
 
 

https://www.iprbookshop.ru/119108.html
https://doi.org/10.23682/76453
https://www.iprbookshop.ru/88539.html
https://www.iprbookshop.ru/78037.html


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/ 

 

3.  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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 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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

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. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



1. Учебная литература 

1. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для магистрантов 

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 «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 

 

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/ 

 

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   «IPR BOOKS » // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

4. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
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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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 в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направление 38.04.01 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. 

 

 

 



 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. 

Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

1. Учебная литература 

1. 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 

2. 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 

3. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. 

Мигунова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 

https://doi.org/10.23682/81486


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 

 

 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/ 

 

 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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