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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в формировании системы знаний о закономерностях 

экономического развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины предполагается решение следующих задач:  

- выявление основных проблем экономического развития и путей их решения;  

- анализ методов регулирования экономического развития. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономика развития» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций:   
Код по 

ФГОС Индикаторы достижения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Универса

льные 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

 

УК-1.2. Анализирует и использует различные источники 

информации, формулирует и аргументирует выводы и 

суждения на основе системного подхода; 

Общепро

фессиона

льные 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач.  

ОПК-1.1. Демонстрирует знание фундаментальной 

экономической науки, понимание основ научного 

анализа системы экономических отношений; 

ОПК-1.2. Осуществляет выбор методов решения 

практических и/или исследовательских задач на основе 

фундаментальных экономических знаний; 

ОПК-1.3. Применяет в профессиональной деятельности 

знание экономических законов и концепций для 

управления экономическими системами. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Б1.О.01. Опирается на знания, полученные магистрантами в ходе изучения 

дисциплин психология, педагогика в рамках бакалавриата, экономическая теория, 

специальных экономических дисциплин, основные положения дисциплины используются 

в дальнейшем при прохождении педагогической практики, подготовке магистерской 

диссертации. Для успешного освоения дисциплины «Методика преподавания 

экономических дисциплин», магистрант должен:  

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности 

экономического развития общества; основные понятия, принципы, аспекты и противоречия 



экономического развития; ключевые показатели экономического развития, закономерности 

его регулирования; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные экономические 

законы в профессиональной деятельности; применять полученные теоретические знания 

для исследования современного состояния и тенденций экономического развития; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу экономических явлений; 

методикой качественного и количественного анализа результатов экономического 

развития;   

Должен демонстрировать способность и готовность: использовать полученные 

знания для выражения собственной оценки экономических явлений и процессов.   

Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» изучается 

посредством лекций, все разделы программы закрепляются семинарскими занятиями, 

самостоятельной работой над учебной литературой и завершается экзаменом.    

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наимено 

вание 

раздела 

Содержание раздела 

  

  Форма 

текущего 

контроля 

1.   

  

Экономика 

развития 

  

Тема 1. «Понятие экономического развития».   

1. Экономика развития как отрасль экономического знания. 

2. Что следует из классических моделей роста, при условии 

поддержания равновесного уровня инвестиций в 

экономике развивающихся стран? 

3.  Когда становятся актуальными проблемы оптимальной 

структурной политики, способствующей развитию 

национальных экономик? 

4. Одна из ключевых тем для экономики развития. 

5. Как взаимодействуют традиционный (натуральный) и 

капиталистический (рыночный) сектор в экономиках 

развивающихся стран? 

6. От каких экономических и социальных институтов зависит 

уровень неравенства, и как оно влияет на экономический 

рост? 

7. Какие темы включает экономика развития?  

8. В каких учреждениях работают Большинство экономистов 

по вопросам развития? 

С;Д;Р  

Тема 2. «Структура экономики и развитие».  

1.  Структура экономики.  

2. Отраслевая структура экономики.  

3. Региональная структура. 

4. Социально-экономическая структура. 

5. Внешнеэкономическая структура экономики. 

6. Развитие структуры экономики.  

7. Структурная перестройка экономики России. 

8. Основные методы государственной структурной 

политики.     

9. Основные направления структурной перестройки 

экономики. 

С;Д;Р 



Тема 3. «Экономическое развитие: баланс между рынком и 

государством».  

1. В современной рыночной экономике рынок и государство. 

2. Когда возможно успешное действие рыночного 

механизма?  

3. Когда возникают так называемые «провалы рынка»? 

4. Когда возникает потребность в государственном 

вмешательстве в экономику?  

5. Какие экономические функции выполняет государство?   

6. Преимущества государства в установлении единых 

"правил игры". 

7. Общий принцип установления границ между 

государством и рынком. 

8. Когда встает вопрос о роли государства?  

С;Д;Р 

Тема 4. «Проблемы и перспективы экономического развития в 

России».  

1. Низкая эффективность государственного управления.  

2. Отсутствие условий и стимулов для развития 

человеческого капитала.  

3. Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного 

сектора. 

4. Неравномерное осуществление реформ на региональном и 

муниципальном уровнях. 

5. Низкий уровень интеграции российской экономики в 

международные экономические отношения. 

6. Слабая диверсификация российской экономики, 

создающая высокую зависимость от мировой 

конъюнктуры цен на основные экспортные товары. 

7. Инфраструктурные ограничения экономического роста. 

8. Основная проблема, сдерживающая экономический рост в 

стране. 

9. Как могут быть решены проблемы, стоящие перед 

экономикой России? 

С;Д;Р 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 



качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 



вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 



понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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.. — 

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

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

 

            7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

(модуля) 

https://www.iprbookshop.ru/120796.html
https://www.iprbookshop.ru/120800.html
https://www.iprbookshop.ru/104483.html
https://www.iprbookshop.ru/119270.html


 

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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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Методология научного исследования» - формирование 

у обучающихся системы теоретических и специальных знаний, применяемых при 

проведении научных исследований, а также анализе важнейших проблем, имеющих место 

в методологии экономической науки. 

            Задачи изучения дисциплины включают:  

            - усвоение теоретических знаний по дисциплине и привитие практических навыков 

путем использования различных методов, методик научного исследования; 

            - подготовка научной работы, развитие и углубление навыков путем экономического 

анализа и оценки принятых экономических решений; 

            - изучение информационной базы анализа деятельности организации; 

            - приобретение навыков научного осмысления результатов исследования. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины «Методология научного исследования» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций:   

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3. Способен 

обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования 

в экономике. 

 ОПК-3.1. 
Демонстрирует знание 

научных подходов к 

исследовательской 

деятельности, 

методологии проведения 

научных исследований в 

профессиональной сфере 

ОПК-3.2. 
Систематизирует, 

обобщает, критически 

оценивает отечественные 

и зарубежные научные 

достижения 

ОПК-3.3. Оценивает 

результаты деятельности 

в области решения 

исследовательских и 

практических задач; 

аргументировано 

обосновывает 

перспективные 

направления научных 

исследований 

  Знать: 
- теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; 

- основы методологии научного 

исследования; 

- основные подходы в научно-

исследовательской работе. 

  Уметь:  
- разрабатывать рабочие планы и 

программы проведения научных 

исследований и разработок; 

- подготавливать задания для групп и 

отдельных исполнителей; 

- разрабатывать инструментарий 

проводимых исследований и 

анализировать их результаты; 

- подготавливать данные для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 - организовывать и проводить научные 

исследования, в том числе статистические 

обследования и опросы; 

- разрабатывать теоретические и 

эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной 

деятельности;  

- оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

  Владеть:  
- современными методами научного 

исследования; 

- способами критического анализа 

научной информации; 

- навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.0.02 «Методология научного исследования» относится к 

обязательной части дисциплин магистерской программы «Экономическая безопасность 

предприятий и организаций». Для обладания исходными знаниями, умениями и 

компетенциями обучающемуся необходимо освоение курса «Философия» (уровень 

подготовки - бакалавриат). 

           Полученные магистрантами знания по данной дисциплине являются базой для 

последующего изучения профессиональных курсов учебного плана подготовки магистров 

по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономическая 

безопасность предприятий и организаций», для участия в научно-исследовательском 

семинаре, написания научных статей, подготовки и защиты магистерской диссертации. 

 



4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 
1. Предмет и основные 

понятия науки.  

«Методология 

научного 

исследования». 

1. Цели, предмет, метод и задачи, обзор тем 

курса.   

2. Значение и сущность научного поиска, 

научных исследований. 

3. Связь курса с другими дисциплинами. 

ДЗ, Т, УО 

2. Развитие научных 

исследований в 

России и за рубежом. 

 

1. Зарождение и развитие науки.   

2. Методические основы определения уровня 

науки в различных странах мира.  

3. Организация науки в Российской 

Федерации.  

ДЗ, Т, УО 

3 Методология и 

методика научного 

исследования. 

 

  

 

1. Сущность методологии исследования.  

2. Принципы и проблема исследования.  

3. Разработка гипотезы и концепции 

исследования.  

4. Процессуально-методологические схемы 

исследования.  

5. Научные методы познания в исследованиях.  

ДЗ, Т, УО 

4. Основные методы 

поиска информации  

для научного 

исследования. 

 

1. Документальные источники информации, 

организация справочно-информационной 

деятельности.  

2. Методы работы с каталогами и картотеками. 

Поиск документальных источников 

информации.  

3. Работа с источниками, техника чтения, 

методика ведения записей, составление плана.  

ДЗ, Т, УО 

5. Понятие и структура 

магистерской 

диссертации. 

 

1. Понятие и признаки магистерской 

диссертации. 

2. Структура магистерской диссертации. 

3. Формулирование цели и задач 

исследования. 

ДЗ, Т, УО 

6. Основы 

изобретательского 

творчества.  

1. Общие сведения объекты изобретения. 2. 

Условия патентоспособности изобретения. 

3. Условия патентоспособности полезной 

модели. 

4. Условия патентоспособности 

промышленного образца. 

5. Патентный поиск.  

ДЗ, Т, УО 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 



полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 



торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 



самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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 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» 

 

7.2. Периодические издания 

1. Вопросы экономики 

http://www.iprbookshop.ru/85661.html
http://www.iprbookshop.ru/96558.html
http://www.iprbookshop.ru/93330.html
http://www.iprbookshop.ru/95404.html


2. В мире науки 

3. Диалоги о науке 

4. Наука и жизнь 

5. Наука в фокусе 

6. Общество и экономика 

7. Современная наука 

8. Экономист 

 

            7. 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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3. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать магистрантам современные теоретические знания и 

практические навыки в области спецификации, оценивания и проверки адекватности 

регрессионных моделей финансово-экономических объектов (на микро- и макро-уровне), 

достаточные для изучения всех специальных и прикладных дисциплин учебных программ, 

а также проведения собственных научных исследований в финансово-экономической 

сфере; способствовать формированию и усвоению знаний, умений, навыков в области 

экономической теории и практики, которые необходимы для работы в государственных и 

частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим 

данным;  

 проводить статистические выводы и расчеты; 

 ознакомить студентов с тенденциями современного развития эконометрики, 

научить их применять. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофесиональные 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач 

 

ОПК-1.1. Демонстрирует 

знание фундаментальной 

экономической науки, 

понимание основ научного 

анализа системы экономических 

отношений 

ОПК-1.2. Осуществляет выбор 

методов решения практических 

и/или исследовательских задач 

на основе фундаментальных 

экономических знаний 

ОПК-1.3. Применяет в 

профессиональной 

деятельности знание 

экономических законов и 

концепций для управления 

экономическими системами 

 Знать:  

-основные проблемы, решаемые 

в экономике с помощью 

эконометрических методов;  

Уметь:  

-строить эконометрические 

модели взаимосвязей 

экономических явлений и 

процессов; 

Владеть:  

- современной методикой 

построения эконометрических 

моделей 

ОПК-2. Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и/ или 

фундаментальных 

Знать:  

-основные методологические 

подходы и принципы 

применения аппарата 

эконометрического 

моделирования экономических 

явлений и процессов; 



прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.2. Определяет целевые 

установки и осуществляет 

выбор инструментальных 

методов для проведения 

экономического анализа 

ОПК-2.3. Проводит 

экономический анализ 

ситуации с применением 

освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на основе 

разработанных целевых 

показателей 

 

 -сущность и методы 

построения эконометрических 

моделей на основе 

пространственных данных и 

временных рядов;  

-статистические методы 

оценивания параметров 

эконометрических моделей; 

Уметь:  

-научиться принимать решения 

о спецификации и 

идентификации модели, выбора 

метода оценки параметров 

модели, интерпретации 

результатов, получения 

прогнозных оценок;  

-решать конкретные 

эконометрические задачи с 

применением пакетов программ 

обработки данных; 

- применять эконометрические 

модели в практике экономико-

статистического анализа;  

Владеть: 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

теоретических и 

эконометрических моделей; 

- методами решения 

детерминированных 

эконометрических задач;  

- методами решения 

эконометрических задач в 

ситуациях с 

неопределенностью. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к дисциплинам 

обязательным части.  

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать 

математической подготовкой, что предусмотрено программами подготовки бакалавра или 

специалиста при изучении учебных дисциплин математического и естественно-научного 

цикла (например, «Математика», «Информатика», «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика»). Дисциплина 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» является общим инструментальным основанием 

для освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень)» 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

   Форма 



№ 

раздел

а 

 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела текуще

го 

контро

ля 

1 2 3 4 

Раздел 

1. 
Основные аспекты 

эконометрического 

моделирования 

Эконометрическая модель и 

экспериментальные данные  

Линейная регрессионная модель  

Основные этапы и проблемы 

эконометрического  

моделирования 

ДЗ, 

УО, 

ПЗ 

Раздел 
2. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Случайные величины и их числовые 

характеристики  

Функция распределения случайной величины.  

Непрерывные случайные величины  

Некоторые распределения случайных величин 

Закон больших чисел и предельные теоремы  

ДЗ, 

УО, ПЗ 

Раздел 
3. 

Парный 

регрессионный 

анализ 

Функциональная, статистическая и 

корреляционная  

зависимости  

Линейная парная регрессия  

Коэффициент корреляции  

Основные положения регрессионного анализа 

Оценка параметров парной регрессионной  

модели. Теорема Гаусса—Маркова 

Коэффициент детерминации 

ДЗ, 

УО, ПЗ 

Раздел 

4. 
Множественный 

регрессионный 

анализ 

Классическая нормальная линейная модель  

множественной регрессии  

Оценка параметров классической 

регрессионной  

модели методом наименьших квадратов  

Оценка значимости множественной регрессии  

ДЗ, 

УО, ПЗ 

Раздел 

5. Практическое 

использование 

регрессионных 

моделей 

Мультиколлинеарность  

Отбор наиболее существенных объясняющих  

переменных в регрессионной модели  

Линейные регрессионные модели с переменной  

структурой.  

Нелинейные модели регрессии   

ДЗ, 

УО, ПЗ 

Раздел 
5. 

Анализ временных 

рядов и 

прогнозирование 

Общие сведения о временных рядах и задачах  

их анализа   

Стационарные временные ряды и их 

характеристики.  

Автокорреляционная функция  

Аналитическое выравнивание (сглаживание)  

временного ряда (выделение неслучайной 

компоненты)  

Прогнозирование на основе моделей 

временных рядов  

Понятие об авторегрессионных моделях  

и моделях скользящей средней  

ДЗ, 

УО, ПЗ 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 



 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 



студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 



использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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



но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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-

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

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

7.2. 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).  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

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

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

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

4. Федеральная служба государственной статистики «РОССТАТ». URL: www.gks.ru 
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4. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Цифровая трансформация в экономике» 

является 

формирование системы теоретических знаний и практических навыков по 

информационным технологиям. Содержание курса предусматривает формирование и 

развитие аналитического мышления при решении различного рода статистических, 

расчетно-экономических задач.      

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

формирование у студентов необходимых базовых знаний и формирование 

практических навыков по работе с информационными технологиями (компьютеры, 

специализированные машины). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Цифровая трансформация в экономике» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1. 

Демонстрирует 

знание 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

   - основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность организаций 

(предприятий);  

Уметь: 

- находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; 

Владеть:   

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы 

 Знать: 

 современные достижения информатики, 

архитектуру, техническое и программное 

обеспечение персональных 

компьютеров. 

Уметь: 

 работать с программными средствами 

общего назначения, соответствующие 

современным требованиям; 

 работать в локальных и глобальных 

компьютерных сетях, использовать 

сетевые средства поиска и обмена 

информацией; 

 использовать современные 

информационные технологии для 

решения прикладных задач в различных 

областях науки. 



Владеть: 

 работой с электронными таблицами; 

 приемами антивирусной защиты; 

 студенты должны освоить назначение и 

возможности отдельных 

информационных технологий и 

научиться их применять для решения 

задач предметной области. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Цифровая трансформация в экономике» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Курс опирается на уже 

полученные знания по дисциплинам: эконометрика, проблемы современной экономики. 

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

предшествующей дисциплиной для курсов: деловые коммуникации, теория и практика 

управления проектами. 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количе

ство 

часов 

Аудиторная работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 

Тема 1: Введение. 

Экономическая 

информация в 

автоматизированных 

информационных системах 

7 0.5  0.5 6 

2 
Тема 2: Информационные 

технологии и системы 

7 
0.5  0.5 6 

3 

Тема 3: Информационное 

обеспечение ИТ и ИС 

управления организацией 

7 

0.5  0.5 6 

4 
Тема 4:  Электронный 

документооборот в АИС 

7 
0.5  0.5 6 

5 
Тема 5:  Проектирование 

ИС 

7 
0.5  0.5 6 

6 

Тема  6: Программное 

обеспечение для 

автоматизации процесса 

подготовки 

налогоплательщиком форм 

документов налоговой и 

бухгалтерской отчетности и 

справки по форме 2-НДФЛ 

(«Налогоплательщик ЮЛ») 

7 

0.5  0.5 6 



7 
Тема 7: Защита 

информации в АИС. 

7 
0.5  0.5 6 

8 
Тема 8: АИС в управлении 

предприятием. 

7 
0.5  0.5 6 

 ВСЕГО   контр-4ч 
10

8 
6  6 92 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  



Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 



об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

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

7.1. Учебная литература 

1 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 

 

7.2.Периодические издания 

1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

Вузовская электронно-

библиотечная система 

учебной литературы 

http://www.iprbookshop.ru 

 

https://www.iprbookshop.ru/120695.html
https://www.iprbookshop.ru/117858.html
https://www.iprbookshop.ru/118877.html
https://www.iprbookshop.ru/117859.html
https://www.iprbookshop.ru/117860.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование у магистрантов теоретических основ и прикладных знаний в 

вопросах экономического анализа деятельности предприятия с использованием 

современных методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа имущественного и 

финансового состояния предприятия для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи:  
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа, взаимосвязи 

факторов и результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической работы и поиска 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия; 

формирование навыков практического использования типовых методик экономического 

анализа для оценки финансового и имущественного положения предприятия и его 

экономической безопасности на основе выявленных резервов повышения эффективности 

деятельности. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2.  Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и/ или 

фундаментальных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

Знать:    

- современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации; 

Уметь:  

- проводить анализ 

информации, необходимой 

для расчета экономических 

показателей и оценивать 

влияние различных факторов 

на результаты деятельности 

предприятий; 

Владеть:   

- основными приемами 

экономического анализа при 

расчете экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

ОПК-2.2. Определяет 

целевые установки и 

Знать:     



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части учебного плана.  Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый 

уровень)» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

осуществляет выбор 

инструментальных методов 

для проведения 

экономического анализа 

 

- методику решения 

поставленных задач и 

соответствие методов 

экономического анализа 

целям обработки 

информации;  

Уметь:  

- применять математические 

методы и формулировать 

аргументированные 

рекомендации по результатам 

проведенного 

экономического анализа с 

целью повышения 

эффективности деятельности 

организации; 

Владеть:  

- методикой анализа 

информации, выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, схемами анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.3. Проводит 

экономический анализ 

ситуации с применением 

освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на 

основе разработанных 

целевых показателей 

Знать:  

- способы расчета ключевых 

индикаторов и порядок 

формирования системы 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  

- рассчитывать и правильно 

оценивать финансово-

экономические показатели, 

деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

оценки и интерпретации 

результатов экономического 

анализа для принятия 

управленческих решений. 



частями ОП.  

Освоение дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Стратегический анализ экономической 

безопасности», «Оценка бизнеса», успешного прохождения программы преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль, 

содержание и 

виды 

экономическо

го анализа 

 

1. Понятие, цель и задачи экономического анализа. 

2. Предмет и объекты экономического анализа. 

3. Принципы экономического анализа.  

4. Система взаимосвязанных аналитических 

показателей.  

5. Классификация видов экономического анализа. 

6. Связь экономического анализа с другими 

науками. 

 С, Т  

2 Методология 

экономическо

го анализа и 

его 

информацион

ное 

обеспечение 

 

1. Метод экономического анализа.  

2. Методика экономического анализа.  

3. Системный подход: детализация, 

систематизация и синтез.  

4. Организационное и информационное 

обеспечение экономического анализа. 

5. Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе.  

С, Т, РЗ 

3 Анализ 

производства 

и реализации 

продукции. 

 

1. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и реализации продукции.  

2. Анализ качества продукции.  

3. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

4. Анализ невостребованной продукции.  

5. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

6. Анализ ритмичности производства.  

7. Анализ факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

С, Т, РЗ 

4 Анализ 

состояния и 

использовани

я основных 

производстве

нных 

1. Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства.  

2. Анализ движения и технического состояния 

основных средств.  

3. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов.      

4. Анализ использования технологического 

оборудования.   

 

 

С, Т, РЗ 

5 Анализ 

использовани

я персонала 

предприятия и 

1. Цель анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия.  

2. Основные задачи анализа в области 

использования рабочей силы.  

С, Т, РЗ 



фонда 

заработной 

платы.   

3. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами.  

4. Анализ движения рабочей силы. 

5. Анализ использования фонда рабочего времени.  

6. Анализ производительности труда и 

эффективности использования персонала 

предприятия.  

7. Анализ использования фонда заработной платы.  

6 Анализ 

использовани

я 

материальных 

ресурсов. 

1. Основные цели и задачи анализа использования 

материальных ресурсов предприятия.  

2. Источники информации для проведения 

анализа.  

3. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами.  

4. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

С, Т, РЗ 

7 Анализ затрат 

на 

производство 

и реализацию 

продукции. 

 

1. Цели и задачи анализа общей суммы затрат на 

производство продукции.  Источники 

информации.  

2. Анализ затрат на рубль произведённой 

продукции. 

3. Анализ прямых материальных затрат.  

4. Анализ прямых трудовых затрат.  

5. Анализ косвенных затрат.  

6. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции.   

С, Т, РЗ 

8 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

1. Понятие, сущность и задачи анализа 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

2. Информационная база анализа финансовых 

результатов.  

3. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции и услуг.  

4. Анализ ценовой политики предприятия и уровня 

среднереализационных цен.  

5. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. 

6. Анализ показателей рентабельности 

предприятия.  

7. Методика определения резервов роста прибыли 

и рентабельности предприятия.  

С, Т, РЗ 

9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

1. Роль, значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

источник информации для анализа финансового 

состояния предприятия.  

3. Анализ структуры актива и пассива баланса.  

4. Оценка и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

5. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 

С, Т, РЗ 



6. Анализ платежеспособности предприятия. 

7. Анализ ликвидности баланса. 

8. Анализ денежных потоков предприятия.  

9. Понятие, цели и направления финансового 

оздоровления предприятия. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 



лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 



принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. Беллендир, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

практикум / М. В. Беллендир, С. Ю. Платошечкина. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 158 c. — ISBN 

978-5-7014-0864-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87120.html   

2. Делятицкая, А. В. Экономический анализ: конспект лекций / А. В. Делятицкая. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-93916-

775-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94201.html   

3. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 

247 c. — ISBN 978-5-394-03281-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85146.html 

4. Минина, Ю. И. Экономический анализ: лабораторный практикум / Ю. И. Минина. — 2-е 

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

191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105094.html   

5. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83660.html   

6. Сидорова, Е. Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий: сборник задач / Е. Ю. Сидорова, Н. В. Ломоносова. — Москва: Издательский 

Дом МИСиС, 2018. — 145 c. — ISBN 978-5-906953-68-1. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/84405.html   

Экономический анализ деятельности предприятия: учебное пособие / составители Г. 

И. Заболотни, М. В. Каширина. — Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/105093.html 

 

7.2 Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. http://www.edu.ru - российский образовательный портал. 

2. www.consultant.ru — Общероссийская справочная система распространения 

http://www.iprbookshop.ru/87120.html
http://www.iprbookshop.ru/94201.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/105094.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/105093.html
http://www.consultant.ru/


правовой информации «Консультант Плюс».  

 3. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

4. http://financial-analysis.ru/– Информационный online справочник «Финансовый 

анализ». 

5. www.iprbookshop.ru - ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books.  

6. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование у магистрантов теоретических основ и прикладных знаний в 

вопросах экономического анализа деятельности предприятия с использованием 

современных методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа имущественного и 

финансового состояния предприятия для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи:  
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа, взаимосвязи 

факторов и результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической работы и поиска 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия; 

формирование навыков практического использования типовых методик экономического 

анализа для оценки финансового и имущественного положения предприятия и его 

экономической безопасности на основе выявленных резервов повышения эффективности 

деятельности. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2.  Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и/ или 

фундаментальных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

Знать:    

- современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации; 

Уметь:  

- проводить анализ 

информации, необходимой 

для расчета экономических 

показателей и оценивать 

влияние различных факторов 

на результаты деятельности 

предприятий; 

Владеть:   

- основными приемами 

экономического анализа при 

расчете экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

ОПК-2.2. Определяет 

целевые установки и 

Знать:     



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части учебного плана.  Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый 

уровень)» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

осуществляет выбор 

инструментальных методов 

для проведения 

экономического анализа 

 

- методику решения 

поставленных задач и 

соответствие методов 

экономического анализа 

целям обработки 

информации;  

Уметь:  

- применять математические 

методы и формулировать 

аргументированные 

рекомендации по результатам 

проведенного 

экономического анализа с 

целью повышения 

эффективности деятельности 

организации; 

Владеть:  

- методикой анализа 

информации, выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, схемами анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.3. Проводит 

экономический анализ 

ситуации с применением 

освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на 

основе разработанных 

целевых показателей 

Знать:  

- способы расчета ключевых 

индикаторов и порядок 

формирования системы 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  

- рассчитывать и правильно 

оценивать финансово-

экономические показатели, 

деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

оценки и интерпретации 

результатов экономического 

анализа для принятия 

управленческих решений. 



частями ОП.  

Освоение дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Стратегический анализ экономической 

безопасности», «Оценка бизнеса», успешного прохождения программы преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль, 

содержание и 

виды 

экономическо

го анализа 

 

7. Понятие, цель и задачи экономического анализа. 

8. Предмет и объекты экономического анализа. 

9. Принципы экономического анализа.  

10. Система взаимосвязанных аналитических 

показателей.  

11. Классификация видов экономического анализа. 

12. Связь экономического анализа с другими 

науками. 

 С, Т  

2 Методология 

экономическо

го анализа и 

его 

информацион

ное 

обеспечение 

 

6. Метод экономического анализа.  

7. Методика экономического анализа.  

8. Системный подход: детализация, 

систематизация и синтез.  

9. Организационное и информационное 

обеспечение экономического анализа. 

10. Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе.  

С, Т, РЗ 

3 Анализ 

производства 

и реализации 

продукции. 

 

8. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и реализации продукции.  

9. Анализ качества продукции.  

10. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

11. Анализ невостребованной продукции.  

12. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

13. Анализ ритмичности производства.  

14. Анализ факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

С, Т, РЗ 

4 Анализ 

состояния и 

использовани

я основных 

производстве

нных 

5. Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства.  

6. Анализ движения и технического состояния 

основных средств.  

7. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов.      

8. Анализ использования технологического 

оборудования.   

 

 

С, Т, РЗ 

5 Анализ 

использовани

я персонала 

предприятия и 

8. Цель анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия.  

9. Основные задачи анализа в области 

использования рабочей силы.  

С, Т, РЗ 



фонда 

заработной 

платы.   

10. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами.  

11. Анализ движения рабочей силы. 

12. Анализ использования фонда рабочего времени.  

13. Анализ производительности труда и 

эффективности использования персонала 

предприятия.  

14. Анализ использования фонда заработной платы.  

6 Анализ 

использовани

я 

материальных 

ресурсов. 

5. Основные цели и задачи анализа использования 

материальных ресурсов предприятия.  

6. Источники информации для проведения 

анализа.  

7. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами.  

8. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

С, Т, РЗ 

7 Анализ затрат 

на 

производство 

и реализацию 

продукции. 

 

7. Цели и задачи анализа общей суммы затрат на 

производство продукции.  Источники 

информации.  

8. Анализ затрат на рубль произведённой 

продукции. 

9. Анализ прямых материальных затрат.  

10. Анализ прямых трудовых затрат.  

11. Анализ косвенных затрат.  

12. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции.   

С, Т, РЗ 

8 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

8. Понятие, сущность и задачи анализа 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

9. Информационная база анализа финансовых 

результатов.  

10. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции и услуг.  

11. Анализ ценовой политики предприятия и уровня 

среднереализационных цен.  

12. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. 

13. Анализ показателей рентабельности 

предприятия.  

14. Методика определения резервов роста прибыли 

и рентабельности предприятия.  

С, Т, РЗ 

9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

10. Роль, значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

источник информации для анализа финансового 

состояния предприятия.  

12. Анализ структуры актива и пассива баланса.  

13. Оценка и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

14. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 

С, Т, РЗ 



15. Анализ платежеспособности предприятия. 

16. Анализ ликвидности баланса. 

17. Анализ денежных потоков предприятия.  

18. Понятие, цели и направления финансового 

оздоровления предприятия. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 



лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 



принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

7. Беллендир, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

практикум / М. В. Беллендир, С. Ю. Платошечкина. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 158 c. — ISBN 

978-5-7014-0864-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87120.html   

8. Делятицкая, А. В. Экономический анализ: конспект лекций / А. В. Делятицкая. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-93916-

775-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94201.html   

9. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 

247 c. — ISBN 978-5-394-03281-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85146.html 

10. Минина, Ю. И. Экономический анализ: лабораторный практикум / Ю. И. Минина. — 2-е 

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

191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105094.html   

11. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83660.html   

12. Сидорова, Е. Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий: сборник задач / Е. Ю. Сидорова, Н. В. Ломоносова. — Москва: Издательский 

Дом МИСиС, 2018. — 145 c. — ISBN 978-5-906953-68-1. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/84405.html   

Экономический анализ деятельности предприятия: учебное пособие / составители Г. 

И. Заболотни, М. В. Каширина. — Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/105093.html 

 

7.2 Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. http://www.edu.ru - российский образовательный портал. 

2. www.consultant.ru — Общероссийская справочная система распространения 

http://www.iprbookshop.ru/87120.html
http://www.iprbookshop.ru/94201.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/105094.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/105093.html
http://www.consultant.ru/


правовой информации «Консультант Плюс».  

 3. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

4. http://financial-analysis.ru/– Информационный online справочник «Финансовый 

анализ». 

5. www.iprbookshop.ru - ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books.  

6. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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3. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Налоговое администрирование банкротства» - дать магистрам 

профессиональные знания в области налогового администрирования банкротства, 

деятельности налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности уплаты 

налогов (сборов) в бюджет.  

Задачи дисциплины:  

- обучение магистрантов проблемам налогового администрирования банкротства;  

- получение магистрами теоретических знаний по организации работы налоговых 

органов с налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными участниками налоговых 

отношений при осуществлении контроля за полнотой и своевременностью уплаты в 

бюджет налогов (сборов) и других обязательных налоговых платежей;  

- обучение магистрантов практическим навыкам по вопросам постановки на учет 

налогоплательщиков в органах федеральной налоговой службы, снятия с учета , изменения 

вида деятельности и формы собственности;  

- формирование у магистрантов базовых умений по осуществлению налогового 

администрирования банкротства и налогового анализа с целью реализации законных прав 

налогоплательщиков в соответствии с НК РФ; 

- предоставление магистрантам  рекомендаций по современному состоянию 

налоговой реформы и налоговой политики в сфере разграничения доходных и расходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое администрирование банкротства» 

направлен на формирование следующих компетенций магистранта:  

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен к 

проведению 

налогового контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства  

 

ПК- 2.5. Способен 

проводить работу по 

взысканию 

задолженности с 

организаций - 

банкротов 

Знать: 

-действующую законодательную и 

нормативную базу по организации и 

методике проведения процедуры 

взыскания задолженности с 

организации-банкрота;  

- методы работы с 

налогоплательщиками юридическими 

и физическими лицами по вопросам 

соблюдения налогового 

законодательства и уплаты налогов; 

- порядок и способы подачи 

налоговых деклараций различными 

категориями налогоплательщиков;  

- основные программные средства, 

используемые налоговыми органам в 

целях контроля; 

- информационные технологии в 

налоговом учёте и отчётности;  



- принципы взаимодействия 

налоговых органов с внешними 

организациями в процессе налогового 

администрирования; 

- состав налогового законодательства 

РФ; 

- широкий круг источников 

профессиональной информации 

(сайты государственных органов вла-

сти, профессиональных сообществ и 

т.д.); 

- правовые основы прохождения 

федеральной государственной 

гражданской службы, основы 

управления, организации труда и 

делопроизводства в налоговых 

органах;  

– порядок взаимодействия 

Федеральной налоговой службы с 

Министерством финансов РФ, 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и 

организациями;  

– передовой отечественный опыт 

организации и осуществления 

налогового администрирования;  

–формы и методы контроля налоговых 

органов по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов 

(сборов) в бюджет. 

Уметь: 

- самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии, 

осуществлять планирование выездных 

налоговых проверок в соответствие с 

основными тенденциями в 

Российском законодательстве; 

- анализировать ошибки, которые 

выявляются в процессе проведения 

налоговых проверок; 

- оформлять документы, которые 

составляются налоговыми органами 

«до», «в процессе» и «по окончании» 

налоговых проверок; применять 

программные средства для расчёта 

налогов и бухгалтерской отчётности; 

- применять нормы законодательства о 

налогах и сборах в конкретных 



ситуациях, возникающих в процессе 

налоговых расчётов;  

-налоговое право и налоговое 

законодательство Российской 

Федерации;  

-отбирать объективную, актуальную и 

релевантную информацию, 

необходимую для решения по-

ставленной задачи; 

- обоснованно и грамотно выражать 

свое мнение по тем или иным 

вопросам налогообложения 

физических и юридических лиц, 

отстаивать свою точку зрения; 

- проводить самостоятельные научные 

исследования на основе анализа и 

обобщения налоговой и 

управленческой информации; 

- выявлять проблемы налогового 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий; 

- использовать нормативно - правовые 

документы в своей деятельности; 

- анализировать итоги поступления 

налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации 

 

Владеть: 

- навыками публичной и научной 

речи; навыками самостоятельного 

применения теоретических 

положений, касающихся налоговых 

проверок, на практике; 

- алгоритмом заполнения налоговых 

деклараций; 

- методами анализа налоговой 

отчётности; выявлять перспективные 

направления результатов 

исследований; характеризующих 

экономические процессы и явления на 

макро- и микроуровне; 

- составлять программы исследований 

и критически оценивать результаты 

исследований; 

- методиками анализа данных 

налоговой отчётности с целью 



выявления вероятности проведения 

мер налогового контроля; 

- способами сбора и обработки 

информации, необходимой в процессе 

подготовки 

налоговой отчётности; 

- методикой решения практических 

задач, обосновывая решение ссылкой 

на соответствующие нормы 

налогового законодательства. 

- навыками работы с 

автоматизированными 

информационными технологиями 

обработки данных, применяемыми в 

налоговых органах;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  

- владеть практическими навыками 

документирования налоговых 

процедур для выполнения 

функциональных обязанностей 

специалиста налоговых органов и 

налоговых служб коммерческих 

организаций. 

положений, касающихся налоговых 

проверок, на практике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоговое администрирование банкротства»  относится к » относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР. 

Дисциплина «Налоговое администрирование (продвинутый курс)» базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как: «Теория и история налогообложения», 

«Налоговый контроль», «Налоговое администрирование», «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» (уровень «Бакалавриат»). 

Полученные магистрантами знания являются базой для последующего изучения 

профессиональных дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению 

38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и навыков (учебная 

практика), практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), написания научно-исследовательской работы, 

сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и написание и защиты 

магистерской диссертации. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  



1 2 3 4 

1 

 
Налоговые органы 

Российской 

Федерации: основы 

построения, задачи и 

функции  

Права, обязанности и 

ответственность 

налоговых органов и 

других участников 

налоговых 

отношений  

Налоговые органы Российской Федерации: 

их задачи и функции. Федеральная 

налоговая служба: структура, задачи и 

функции.  Состав и структура 

региональных и территориальных 

налоговых органов  

Права, обязанности и ответственность 

налоговых органов. Права, обязанности и 

ответственность налогоплательщиков и 

налоговых агентов. Налоговые 

полномочия других государственных 

органов и лиц. 

УО 

УО 

 

2 

Реализация 

полномочий 

налоговых органов  

Государственная регистрация и 

постановка на учет налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и налоговых 

агентов в налоговых органах. Контроль за 

исполнением налогоплательщиками 

обязанностей по уплате налогов (сборов). 

Взыскание недоимок по налогам и сборам. 

Организация проверок 

налогоплательщиков. Применение 

налоговых санкций, административных 

штрафов. Учет и отчетность по налогам и 

сборам в налоговых органах. Организация 

внутриведомственного контроля в 

налоговых органах. Организация работы 

налоговых органов по принудительному 

взысканию задолженности. 

УО, РЗ 

 

3 Налоговое 

администрирование 

банкротства: 

взыскание 

задолженности 

налогоплательщика с 

компании-двойника; 

в случае нарушений. 

Взыскание налога с зависимого лица 

налогоплательщика. Субсидиарная 

ответственность контролирующего 

должника лица при банкротстве. 

Имущественная ответственность 

руководителя по уголовному делу. 

УО, РЗ 

 

4 

Налоговое 

администрирование 

банкротства: 

активная 

координация работы 

с арбитражными 

управляющими, их 

дисквалификация 

Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на 

арбитражного управляющего. 

Применение к арбитражному 

управляющему наказания в виде 

дисквалификации за совершение 

административного правонарушения. 

Имущественная ответственность 

арбитражного управляющего за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей в деле о 

банкротстве 

УО, РЗ 

 



5 

Взаимоотношения 

налоговых органов с 

судебными и иными 

государственными 

контролирующими 

органами  

Организация взаимодействия с другими 

государственными органами. Правовая 

основа взаимодействия. Взаимодействие 

отделов ФНС. Взаимодействие между 

налоговыми органами. Необходимость 

взаимодействия с другими 

государственными органами. 

Взаимодействие с внебюджетными 

фондами и таможенным комитетом по 

выполнению контрольных функций. 

Взаимодействие с органами внутренних 

дел и иными государственными 

контролирующими органами по 

налоговым правонарушениям и 

преступлениям обеспечение налоговой 

законности 

УО 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  



Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 



навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

 

 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/


 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области 

администрирования страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в 

частности: урегулирования задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.  

Задачи дисциплины: 
- рассмотрение действующего порядка исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды России;  

- изучение особенностей контроля за исчислением и уплатой страховых взносов; 

- ознакомление с методологией взыскания задолженности по страховым взносам, пеням 

и штрафам. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое администрирование страховых 

взносов» направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен к 

проведению 

налогового контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение 

налогового 

законодательства 

 

ПК-2.1 Знает 

основные положения 

налогового 

законодательства в 

сфере налогового 

контроля и 

налоговой 

ответственности, 

порядок учета 

операций, связанных 

с принятием решений 

по урегулированию 

задолженности по 

налогам, сборам и 

страховым платежам 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

Знать: 

- методологию взыскания задолженности по 

страховым взносам, пеням и штрафам  

Уметь: 

- осуществлять контроль уплаты 

плательщиками задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам; 

- формировать и направлять инкассовые 

поручения в кредитные организации; 

- оформлять и направлять плательщикам 

требований об уплате недоимок по страховым 

взносам, пеням и штрафам; 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с плательщиками 

страховых взносов, 

государственными и муниципальными органами; 

- основами этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование страховых взносов» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

налоговое администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

 



4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Основы 

социального 

страхования в 

России 

Тема 1. Социальное страхование в системе 

социальной защиты. Основные характеристики 

системы обязательного социального 

страхования 

УО, 

РК, КР 

Тема 2. Организация деятельности 

государственных внебюджетных фондов России  

УО, 

РК, КР 
2 Порядок исчисления 

и уплаты страховых 

взносов 

Тема 3. Плательщики и объект обложения 

страховыми взносами. База для исчисления 

страховых взносов, суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами 

УО, 

РК, КР 

Тема 4. Тарифы страховых взносов. Порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов. 

УО, 

РК, КР 

Тема 5. Представление отчетности по 

страховым взносам 

УО, 

РК, КР 
3 Администрирование 

страховых взносов  

Тема 6. Методы и формы налогового 

администрирования  

УО, 

РК, КР 

Тема 7. Разграничение полномочий между 

ФНС России и государственными 

внебюджетными фондами при осуществлении 

полномочий по администрированию страховых 

взносов. Особенности постановки на учет 

плательщиков страховых взносов. Особенности 

постановки на учет плательщиков страховых 

взносов 

УО, 

РК, КР 

Тема 8. Порядок осуществления контроля за 

исчислением и уплатой страховых взносов. 

Анализ контрольных соотношений формы 

расчета по страховым взносам 

УО, 

РК, КР 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 



соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 



преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 



усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

https://doi.org/10.23682/93557


11. 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 

12. 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 

13. Попонова, Н. А. Современные тенденции в развитии налогового контроля : 

монография / Н. А. Попонова. — Москва : Научный консультант, 2019. — 230 c. — ISBN 

978-5-907084-73-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104980.html (дата обращения: 

17.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

6. Федеральная налоговая служба России // Режим доступа: 

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

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

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

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

10. 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
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5. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы научных 

представлений об инклюзивном образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-

мотивационной, когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной 

модели образования на различных уровнях системы образования, обеспечение доступности 

образования для всех категорий студентов. 

 

Задачи дисциплины:  

- гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

- организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения 

развития и социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными 

основаниями педагогики инклюзии;  

- анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом; 

конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Психология личности» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

 

 

 

Код компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-6.  Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Понимает 

основные принципы 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда, способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.2. Решает задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

с учетом приоритетов, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории. 

знать:  

-   основные принципы 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда, способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки. 

уметь:  

-  Решает задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития с учетом приоритетов, включая 

задачи изменения карьерной траектории. 

 

владеть:  

-  определять и реализовывать 

приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 



4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

 

1 Введение в психологию 

личности 

ТЕМА 1 ТЕМА 1.  Введение в психологию личности.   

 

    Предмет психологии личности. Множественность 

психологических определений личности. 

Характеристика общих подходов к личности в 

отечественной и западной психологии. Основные 

положения о личности в современной персонологии.  

Базовые характеристики личности в ее связи с 

природой, социумом, культурой, жизнью. 

Теоретические модели личности. Определение 

личности в контексте жизнедеятельности. «Личность» 

в системе понятий «мир», «сознание», 

«деятельность», «другой». Самосознание и «я» 

личности. Личность как субъект жизни. Структурный 

подход к личности.  Динамические образующие 

личности. Система условий личностного развития 

индивида. Уровни изучения личности. Направления 

практической персонологии. Основные методы 

практической деятельности персонолога. 

 

2 Структура личности. ТЕМА 2. Структура личности. 

 

   Целостный подход к личности. Единицы построения 

личностных структур: свойства, функции, качества, 

черты, отношения, способы деятельности, 

личностные тенденции жизни. Модели структур 

личности. Иерархические структуры личности. 

Уровни психологической структуры личности: 

телосложение, темперамент, психические функции, 

способности, черты, аспекты «я», ценностные 

отношения. Соотношение структурного и 

динамического подхода к личности. Константность и 

изменения личности. Факторы изменчивости 

личности. Жизненные условия развития устойчивых 

личностных свойств. Соотношения 

персонологических методов: построения структур, 



построения типологий и классификаций, 

моделирования индивидуальности  личности. 

 

3 Общие свойства личности.  ТЕМА 3. Общие свойства личности: конституция, 

темперамент, характер, способности. 

 

Принципы анализа свойств индивидуальной 

личности. Базовые характеристики телосложения в их 

связи с личностью. Понятие психосоматики: тело и 

личность. Структура темперамента и его 

разновидности. Темпераментальные проявления в 

жизнедеятельности. Факторы становления характера. 

Структура характера: мотивационные, смысловые, 

поступковые образующие. Модели организации 

«качеств» и «черт» характера. Личностные 

акцентуации. Характер невротической и полноценно 

функционирующей личности. Факторы становления 

способностей. Психологическая структура 

способностей: способы действий, продукты 

деятельности, творческие достижения. Виды 

способностей в соотношении с деятельностью. 

Уровни развития способностей. Единство 

способностей и характерологических свойств  на 

примере «самоактуализирующейся личности». 

Ценностные направленности личности. 

 

4 Личность в социуме. ТЕМА 4. Личность в социуме. 

 

Социальная детерминация личности и ее формы. 

Социализация и социальная идентичность личности. 

Субъектная позиция личности в обществе. 

Социальная активность личности и ее структура. 

Инициатива, ответственность, продуктивность, 

самовыражение личности в социуме. Ценностные 

образования личности: высшие потребности, 

личностные смыслы, акмеологические отношения, 

духовные способности. Личностная самоорганизация 

жизни в социуме: сознание, деятельность, временная 

регуляция жизнедеятельности. Социальная 

продуктивность личности: межличностный диалог, 



конструктивные роли, развивающие влияния, 

социальное мышление, творчество, социокультурные 

вклады.  

 

5 Жизненная динамика 

личности. 

ТЕМА 5. Жизненная динамика личности. 

 

 «Измерения» жизни личности: жизненный путь, 

жизненное время, жизненные отношения, жизненные 

события и ситуации. Топология и хронология 

жизненного пути личности. Самоопределение 

личности в процессе жизни. Личность как субъект 

своей жизни. Цели, планы, стратегии жизни. 

Регуляция времени жизни. Самопознание жизни: 

рефлексия прошлого, настоящего, жизненной 

перспективы. Этапы и движущие противоречия 

жизни. Понятия жизненного роста и жизненного 

регресса личности. Жизненное акме. Смысл жизни и 

жизненные смыслы. Проблемы и кризисы 

индивидуальной жизни. 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  



Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  



Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1 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.. 

 

 

 

7.2 Периодические издания 



1.Журнал «Мир психологии». 

2.Журнал «Вопросы психологии». 

 

8. 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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6. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика управления проектами» является 

обеспечение   приобретение знаний и умений, позволяющих осуществлять управление 

проектами на всех стадиях реализации, принимать эффективные решения по их 

ресурсному и организационному обеспечению, интегрировать инновационный и 

инвестиционный процессы, осуществлять комплексное планирование портфеля проектов 

компании с целью достижения устойчивого развития.      

            Задачами дисциплины являются: 

-изучение теории классификации проектов; 

-изучение стратегий по управлению проектами; 

-рассмотрение особенностей управления основными параметрами проекта; 

-изучение управления командами проекта и отношениями внутри организации; 

-знакомство с особенностями управления международными проектами. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика управления проектами» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

 УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 УК-2.1. 

Демонстрирует знание 

методов управления 

проектами, этапов их 

жизненного цикла 

 

УК-2.2. Определяет 

этапы и основные 

направления работ, 

разрабатывает проекты 

в профессиональной 

сфере, применяет 

 методы оценки 

эффективности 

проектов и потребности 

в ресурсах 

 

УК-2.3. Анализирует 

альтернативные 

варианты проектов, 

осуществляет 

          Знать: 

 – методы управления проектами и 

этапы их жизненного цикла 

 

Уметь:  

-определять этапы и основной 

перечень 

работ; разработать проекты ; 

применять методы оценки их 

эффективности; определять 

потребности в ресурсах. 

 

Владеть: 

- современными методами управления 

проектов на  всех этапах  жизненного 

цикла; методикой  оценки  

эффективности управления; навыком  

обоснованного выбора для 

достижения цели на основе анализа 

альтернативных вариантов. 

   



обоснованный выбор 

для достижения 

 намеченных 

результатов 

 УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию  

для достижения 

поставленной цели 

 

 

 УК-3.1. 

Демонстрирует знание 

способов 

формирования команд 

и методов 

эффективного 

руководства 

коллективами 

УК-3.2. Разрабатывает 

командную стратегию, 

управляет и организует 

работу коллективов, 

предлагает 

мероприятия по 

личностному, 

 образовательному и 

профессиональному 

росту 

УК-3.3. Применяет 

методы организации и 

управления 

коллективом, 

планирования его 

действий 

   

Знать : 

-способы формирования команд; 

методы эффективного руководства 

 коллективом; 

Уметь 

-предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

-планировать  командную работу, 

распределять            

поручения и делегировать 

 полномочия членам 

делегировать  полномочия 

членам 

команды;  

-разрабатывать командную стратегию 

управлять и организовать работу 

коллектива; 

Владеть      

-навыками постановки цели в 

условиях командой работы; 

-способами управления 

командной работой в 

решении поставленных задач; 

-навыками преодоления 
возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов 
на основе учета интересов всех 
сторон. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория и практика управления проектами»  относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Курс опирается на уже 

полученные знания по дисциплинам: экономический анализ, управление экономикой 

предприятий. 

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

предшествующей дисциплиной для курсов: угрозы экономической безопасности, анализ 

экономической безопасности. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 



№ 

разде

ла 

Наименование раздела  

 

Содержание раздела 

 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

  Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом. 

1  Тема 1. Введение. 

Основные понятия в 

области управления 

проектами. 

Определение понятия «проект». 

Основные характеристики проекта. 

Базовые элементы управления 

проектом. Классификация 

проектов. Матрица целей и 

методов. Определение понятий 

«портфель» и «программа». 

УО; Т  

2 Тема 2. Внешнее и 

внутренне окружение 

проекта.  

 

 

Определение понятия 

«окружающая среда проекта». 

Факторы внешней среды проекта. 

Факторы внутренней среды проекта. 

Основные участники проекта и их 

влияние на реализацию проекта 

УО; Т 

 

 

3 Тема 3. Жизненный 

цикл проекта. 

 

Определение понятия «жизненный 

цикл проекта». Двухфазная 

структура жизненного цикла 

проекта. Четырехфазная структура 

жизненного цикла проекта. 

Пятифазная структура жизненного 

цикла проекта. Десятифазная 

структура жизненного цикла 

проекта. Объединенная схема 

различных взглядов на жизненный 

цикл проекта. 

УО; Т 

 

 Раздел 2. Основные группы процессов управления проектом 

   

4     Тема 1. Введение. 

Основные понятия в 

области процессного 

подхода. 

 

Определение понятия 

«процесс». Типы процессов, 

выполняемые командой проекта. 

Сравни- тельный анализ групп 

процессов управления проектом и 

фаз жизненного цикла проекта. 

Определение основных пяти групп 

процессов управления проектом. 

УО; Т   



5 Тема2. Группа 

процессов инициации. 

 

Определение понятия 

«инициация проекта». Основные 

составляющие группы процессов 

инициации. Способы описания 

продукта проекта. Составление 

стратегического плана проекта. 

Раз- работка критериев выбора 

проекта. Основные методы выбора 

проекта. Способы сбора 

исторической информации о 

проекте. Виды формальных 

результатов процесса инициации 

проекта. Определение понятия 

«допущение» и виды допущений в 

проекте. Определение понятия 

«ограничение» и виды ограничений 

в проекте. 

УО; Т  

 

6  Тема3.Группа 

процессов 

планирования. 

 

Определение понятий 

«планирование» и «план проекта». 

Основные уровни планирования. 

Процессы планирования. 

Планирование целей и содержания 

проекта. Определение работ 

проекта. Календарное 

планирование. Планирование 

ресурсов. Планирование затрат и 

финансирования про- екта. 

Создание плана проекта. 

УО; Т   

 

 

7  Тема 4. Группа 

процессов исполнения. 

 

Определение понятия «организация 

исполнения проекта». Процедуры 

организации исполнения проекта. 

УО; Т  

 

8 Тема 5. Группа 

процессов мониторинга 

и контроля. 
 

Определение понятия «контроль 

исполнения проекта». Процедуры 

контроля реализации проекта. 

Требования к системе контроля. 

Принципы построения 

эффективной системы контроля. 

Виды процессов контроля 

проекта. Определение понятия 

«мониторинг». Определение 

понятий 

«корректирующие действия» и 

«управление изменениями проекта». 

Метод освоенного объема 

УО; Т 

9 Тема 6. Группа 

процессов завершения. 
 

Определение понятия «завершение 

проекта». Процедуры процесса 

завершения проекта. Способы 

окончания проекта. 

УО; Т 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 



 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 



студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 



использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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



но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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 

 

 

7.2 Периодические издания 

    1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

11. 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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7. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование у магистрантов теоретических основ и прикладных знаний в 

вопросах экономического анализа деятельности предприятия с использованием 

современных методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа имущественного и 

финансового состояния предприятия для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи:  
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа, взаимосвязи 

факторов и результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической работы и поиска 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия; 

формирование навыков практического использования типовых методик экономического 

анализа для оценки финансового и имущественного положения предприятия и его 

экономической безопасности на основе выявленных резервов повышения эффективности 

деятельности. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация в научной и 

профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1.  Деловой русский язык.  

Орфография. 

Вводная информация. Цели и задачи освоения 

дисциплины. Основные понятия (язык и речь, 

современный русский литературный язык, деловой 

русский язык). Орфография. 

 

2.  Разновидности речи в 

русском языке. 

Орфография и  

правописание в русском 

языке. 

 

Речевое общение. Общение для человека - его среда 

обитания. 

Основные единицы речевого общения. Речевая 

ситуация. Речевое событие. Речевое взаимодействие. 

Специфика устной и письменной деловой речи. 

Понятие о монологе и диалоге. Особенности устной 

публичной речи. Орфография. Употребление 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5 

 

     УК-5.1 

Понимает сущность, 

разнообразие и 

особенности различных 

культур, их соотношение 

и взаимосвязь  

      УК-5.2 

Поддерживает 

взаимопонимание между 

представителями 

различных культур и 

имеет навыки общения в 

мире культурного 

многообразия         

        УК-5.3 

Применяет способы 

анализа разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации и их 

разрешения. 

Знать: основы владения правилами и нормами 

современного      русского литературного языка и 

культуры речи; нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

функциональные стили современного русского языка 

и особенности их взаимодействия; 

Уметь: общаться, вести гармонический диалог и  

добиваться  успеха  в  процессе коммуникации; 

строить  устную  и  письменную  речь,  опираясь  на  

законы  логики, аргументированно и ясно излагать 

собственное мнение; строить  свою  речь  в  

соответствии  с  языковыми,  коммуникативными  и 

этическими нормами; орфографически верно писать 

слова, написание которых регулируются правилами, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами как 

по памяти, так и с использованием словаря 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в области 

устной и письменной коммуникации; 

навыками публичного выступления с четко 

выстроенной системой аргументации; навыками 

работы со словарями различного типа; навыками 

работы со справочной литературой. 



прописных букв. 

 

3.  Функциональные стили 

речи русского языка. 

Орфография и  

правописание в русском 

языке. 

 

Понятие стиля. Стили современного русского языка-

общая характеристика. Понятие жанра. 

Стилистические ошибки. Основные признаки 

научного стиля. Виды текстов научного стиля 

(аннотация, реферат, рецензия, отзыв, лекция, доклад, 

сообщение).Орфография. Правописание мягкого знака 

в словах разных частей речи.  

4.  Культура речи. 

Культура делового 

общения. Орфография и 

пунктуация. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Этический аспект 

культуры речи. Деловое общение Понятие делового 

общения, его содержание, цели и формы. Деловая 

беседа. Деловое совещание. Основные требования к 

деловой речи: правильность, точность, краткость и 

доступность.  

Орфография и пунктуация. Слитное и раздельное 

написание сложных слов. 

 

5.  Официально-деловой 

стиль речи. 

Официально-деловая 

письменная речь. Типы 

документов. 

Орфография и 

правописание в русском 

языке. 

 

Разновидности официально-делового стиля. Языковые 

модели документов. Особенности официально-

делового  стиля. Из истории русского делового 

письма. Интернациональные свойства официально-

деловой речи. Языковые модели документов. 

Унификация языка служебных документов. 

Общие функции документа. Общие требования к 

служебной информации. Основные виды юридических 

документов. Основные нормы деловой письменной 

речи. Деловые бумаги личного характера. Орфография. 

Правописание корней с чередующимися гласными. 

6.  Нормы современной 

русской речи. 

 Фонетические нормы. Лексические нормы. 

Особенности  заимствованных слов в русском языке. 

Фразеологизмы, их использование в речи. Толковые 

словари, этимологические словари. Ударение в 

русском языке. Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

7.  Речевой этикет как часть 

делового этикета. 

Этикет. Речевой этикет. Факторы формирование 

речевого этикета. Формулы речевого этикета. Речевое 



поведение. Деловой этикет. Основные правила  

делового этикета. 

8.  Культура письменной 

речи. 

Орфография. Принципы русской орфографии. 

Словообразование. Состав слова. Способы 

образования слов. Правописание гласных и согласных. 

Правописание приставок. Пунктуация как показатель 

речевой культуры. Основные правила употребления 

знаков препинания. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 



 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 



Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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. 

 

 

7.2 Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. 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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8. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика управления проектами» является 

обеспечение   приобретение знаний и умений, позволяющих осуществлять управление 

проектами на всех стадиях реализации, принимать эффективные решения по их 

ресурсному и организационному обеспечению, интегрировать инновационный и 

инвестиционный процессы, осуществлять комплексное планирование портфеля проектов 

компании с целью достижения устойчивого развития.      

            Задачами дисциплины являются: 

-изучение теории классификации проектов; 

-изучение стратегий по управлению проектами; 

-рассмотрение особенностей управления основными параметрами проекта; 

-изучение управления командами проекта и отношениями внутри организации; 

-знакомство с особенностями управления международными проектами. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика управления проектами» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 



 УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

 

 УК-2.1. 

Демонстрирует знание 

методов управления 

проектами, этапов их 

жизненного цикла 

 

УК-2.2. Определяет 

этапы и основные 

направления работ, 

разрабатывает проекты 

в профессиональной 

сфере, применяет 

 методы оценки 

эффективности 

проектов и потребности 

в ресурсах 

 

УК-2.3. Анализирует 

альтернативные 

варианты проектов, 

осуществляет 

обоснованный выбор 

для достижения 

 намеченных 

результатов 

          Знать: 

 – методы управления проектами и 

этапы их жизненного цикла 

 

Уметь:  

-определять этапы и основной 

перечень 

работ; разработать проекты ; 

применять методы оценки их 

эффективности; определять 

потребности в ресурсах. 

 

Владеть: 

- современными методами управления 

проектов на  всех этапах  жизненного 

цикла; методикой  оценки  

эффективности управления; навыком  

обоснованного выбора для 

достижения цели на основе анализа 

альтернативных вариантов. 

   

 УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию  

для достижения 

поставленной цели 

 

 

 УК-3.1. 

Демонстрирует знание 

способов 

формирования команд 

и методов 

эффективного 

руководства 

коллективами 

УК-3.2. Разрабатывает 

командную стратегию, 

управляет и организует 

работу коллективов, 

предлагает 

мероприятия по 

личностному, 

 образовательному и 

профессиональному 

росту 

УК-3.3. Применяет 

методы организации и 

управления 

коллективом, 

планирования его 

действий 

   

Знать : 

-способы формирования команд; 

методы эффективного руководства 

 коллективом; 

Уметь 

-предвидеть результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий; 

-планировать  командную работу, 

распределять            

поручения и делегировать 

 полномочия членам 

делегировать  полномочия 

членам 

команды;  

-разрабатывать командную стратегию 

управлять и организовать работу 

коллектива; 

Владеть      

-навыками постановки цели в 

условиях командой работы; 

-способами управления 

командной работой в 



решении поставленных задач; 

-навыками преодоления 
возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов 
на основе учета интересов всех 
сторон. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория и практика управления проектами»  относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Курс опирается на уже 

полученные знания по дисциплинам: экономический анализ, управление экономикой 

предприятий. 

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

предшествующей дисциплиной для курсов: угрозы экономической безопасности, анализ 

экономической безопасности. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела  

 

Содержание раздела 

 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

  Раздел 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом. 

1  Тема 1. Введение. 

Основные понятия в 

области управления 

проектами. 

Определение понятия «проект». 

Основные характеристики проекта. 

Базовые элементы управления 

проектом. Классификация 

проектов. Матрица целей и 

методов. Определение понятий 

«портфель» и «программа». 

УО; Т  

2 Тема 2. Внешнее и 

внутренне окружение 

проекта.  

 

 

Определение понятия 

«окружающая среда проекта». 

Факторы внешней среды проекта. 

Факторы внутренней среды проекта. 

Основные участники проекта и их 

влияние на реализацию проекта 

УО; Т 

 

 

3 Тема 3. Жизненный 

цикл проекта. 

 

Определение понятия «жизненный 

цикл проекта». Двухфазная 

структура жизненного цикла 

проекта. Четырехфазная структура 

жизненного цикла проекта. 

Пятифазная структура жизненного 

цикла проекта. Десятифазная 

структура жизненного цикла 

проекта. Объединенная схема 

различных взглядов на жизненный 

цикл проекта. 

УО; Т 



 

 Раздел 2. Основные группы процессов управления проектом 

   

4     Тема 1. Введение. 

Основные понятия в 

области процессного 

подхода. 

 

Определение понятия 

«процесс». Типы процессов, 

выполняемые командой проекта. 

Сравни- тельный анализ групп 

процессов управления проектом и 

фаз жизненного цикла проекта. 

Определение основных пяти групп 

процессов управления проектом. 

УО; Т   

5 Тема2. Группа 

процессов инициации. 

 

Определение понятия 

«инициация проекта». Основные 

составляющие группы процессов 

инициации. Способы описания 

продукта проекта. Составление 

стратегического плана проекта. 

Раз- работка критериев выбора 

проекта. Основные методы выбора 

проекта. Способы сбора 

исторической информации о 

проекте. Виды формальных 

результатов процесса инициации 

проекта. Определение понятия 

«допущение» и виды допущений в 

проекте. Определение понятия 

«ограничение» и виды ограничений 

в проекте. 

УО; Т  

 

6  Тема3.Группа 

процессов 

планирования. 

 

Определение понятий 

«планирование» и «план проекта». 

Основные уровни планирования. 

Процессы планирования. 

Планирование целей и содержания 

проекта. Определение работ 

проекта. Календарное 

планирование. Планирование 

ресурсов. Планирование затрат и 

финансирования про- екта. 

Создание плана проекта. 

УО; Т   

 

 

7  Тема 4. Группа 

процессов исполнения. 

 

Определение понятия «организация 

исполнения проекта». Процедуры 

организации исполнения проекта. 

УО; Т  

 

8 Тема 5. Группа 

процессов мониторинга 

и контроля. 
 

Определение понятия «контроль 

исполнения проекта». Процедуры 

контроля реализации проекта. 

Требования к системе контроля. 

Принципы построения 

эффективной системы контроля. 

Виды процессов контроля 

УО; Т 



проекта. Определение понятия 

«мониторинг». Определение 

понятий 

«корректирующие действия» и 

«управление изменениями проекта». 

Метод освоенного объема 

9 Тема 6. Группа 

процессов завершения. 
 

Определение понятия «завершение 

проекта». Процедуры процесса 

завершения проекта. Способы 

окончания проекта. 

УО; Т 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  



При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 



Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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 

 

 

7.2 Периодические издания 

    1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

12. 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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9. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование у магистрантов теоретических основ и прикладных знаний в 

вопросах экономического анализа деятельности предприятия с использованием 

современных методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа имущественного и 

финансового состояния предприятия для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи:  
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа, взаимосвязи 

факторов и результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической работы и поиска 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия; 

формирование навыков практического использования типовых методик экономического 

анализа для оценки финансового и имущественного положения предприятия и его 

экономической безопасности на основе выявленных резервов повышения эффективности 

деятельности. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2.  Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и/ или 

фундаментальных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

Знать:    

- современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации; 

Уметь:  

- проводить анализ 

информации, необходимой 

для расчета экономических 

показателей и оценивать 

влияние различных факторов 

на результаты деятельности 

предприятий; 

Владеть:   

- основными приемами 

экономического анализа при 

расчете экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

ОПК-2.2. Определяет 

целевые установки и 

Знать:     



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части учебного плана.  Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый 

уровень)» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

осуществляет выбор 

инструментальных методов 

для проведения 

экономического анализа 

 

- методику решения 

поставленных задач и 

соответствие методов 

экономического анализа 

целям обработки 

информации;  

Уметь:  

- применять математические 

методы и формулировать 

аргументированные 

рекомендации по результатам 

проведенного 

экономического анализа с 

целью повышения 

эффективности деятельности 

организации; 

Владеть:  

- методикой анализа 

информации, выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, схемами анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.3. Проводит 

экономический анализ 

ситуации с применением 

освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на 

основе разработанных 

целевых показателей 

Знать:  

- способы расчета ключевых 

индикаторов и порядок 

формирования системы 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  

- рассчитывать и правильно 

оценивать финансово-

экономические показатели, 

деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

оценки и интерпретации 

результатов экономического 

анализа для принятия 

управленческих решений. 



частями ОП.  

Освоение дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Стратегический анализ экономической 

безопасности», «Оценка бизнеса», успешного прохождения программы преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль, 

содержание и 

виды 

экономическо

го анализа 

 

13. Понятие, цель и задачи экономического анализа. 

14. Предмет и объекты экономического анализа. 

15. Принципы экономического анализа.  

16. Система взаимосвязанных аналитических 

показателей.  

17. Классификация видов экономического анализа. 

18. Связь экономического анализа с другими 

науками. 

 С, Т  

2 Методология 

экономическо

го анализа и 

его 

информацион

ное 

обеспечение 

 

11. Метод экономического анализа.  

12. Методика экономического анализа.  

13. Системный подход: детализация, 

систематизация и синтез.  

14. Организационное и информационное 

обеспечение экономического анализа. 

15. Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе.  

С, Т, РЗ 

3 Анализ 

производства 

и реализации 

продукции. 

 

15. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и реализации продукции.  

16. Анализ качества продукции.  

17. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

18. Анализ невостребованной продукции.  

19. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

20. Анализ ритмичности производства.  

21. Анализ факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

С, Т, РЗ 

4 Анализ 

состояния и 

использовани

я основных 

производстве

нных 

9. Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства.  

10. Анализ движения и технического состояния 

основных средств.  

11. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов.      

12. Анализ использования технологического 

оборудования.   

 

 

С, Т, РЗ 

5 Анализ 

использовани

я персонала 

предприятия и 

15. Цель анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия.  

16. Основные задачи анализа в области 

использования рабочей силы.  

С, Т, РЗ 



фонда 

заработной 

платы.   

17. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами.  

18. Анализ движения рабочей силы. 

19. Анализ использования фонда рабочего времени.  

20. Анализ производительности труда и 

эффективности использования персонала 

предприятия.  

21. Анализ использования фонда заработной платы.  

6 Анализ 

использовани

я 

материальных 

ресурсов. 

9. Основные цели и задачи анализа использования 

материальных ресурсов предприятия.  

10. Источники информации для проведения 

анализа.  

11. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами.  

12. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

С, Т, РЗ 

7 Анализ затрат 

на 

производство 

и реализацию 

продукции. 

 

13. Цели и задачи анализа общей суммы затрат на 

производство продукции.  Источники 

информации.  

14. Анализ затрат на рубль произведённой 

продукции. 

15. Анализ прямых материальных затрат.  

16. Анализ прямых трудовых затрат.  

17. Анализ косвенных затрат.  

18. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции.   

С, Т, РЗ 

8 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

15. Понятие, сущность и задачи анализа 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

16. Информационная база анализа финансовых 

результатов.  

17. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции и услуг.  

18. Анализ ценовой политики предприятия и уровня 

среднереализационных цен.  

19. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. 

20. Анализ показателей рентабельности 

предприятия.  

21. Методика определения резервов роста прибыли 

и рентабельности предприятия.  

С, Т, РЗ 

9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

19. Роль, значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

20. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

источник информации для анализа финансового 

состояния предприятия.  

21. Анализ структуры актива и пассива баланса.  

22. Оценка и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

23. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 

С, Т, РЗ 



24. Анализ платежеспособности предприятия. 

25. Анализ ликвидности баланса. 

26. Анализ денежных потоков предприятия.  

27. Понятие, цели и направления финансового 

оздоровления предприятия. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 



лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 



принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

13. Беллендир, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

практикум / М. В. Беллендир, С. Ю. Платошечкина. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 158 c. — ISBN 

978-5-7014-0864-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87120.html   

14. Делятицкая, А. В. Экономический анализ: конспект лекций / А. В. Делятицкая. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-93916-

775-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94201.html   

15. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 

247 c. — ISBN 978-5-394-03281-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85146.html 

16. Минина, Ю. И. Экономический анализ: лабораторный практикум / Ю. И. Минина. — 2-е 

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

191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105094.html   

17. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83660.html   

18. Сидорова, Е. Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий: сборник задач / Е. Ю. Сидорова, Н. В. Ломоносова. — Москва: Издательский 

Дом МИСиС, 2018. — 145 c. — ISBN 978-5-906953-68-1. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/84405.html   

Экономический анализ деятельности предприятия: учебное пособие / составители Г. 

И. Заболотни, М. В. Каширина. — Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/105093.html 

 

7.2 Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. http://www.edu.ru - российский образовательный портал. 

2. www.consultant.ru — Общероссийская справочная система распространения 

http://www.iprbookshop.ru/87120.html
http://www.iprbookshop.ru/94201.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/105094.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/105093.html
http://www.consultant.ru/


правовой информации «Консультант Плюс».  

 3. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

4. http://financial-analysis.ru/– Информационный online справочник «Финансовый 

анализ». 

5. www.iprbookshop.ru - ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books.  

6. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование у магистрантов теоретических основ и прикладных знаний в вопросах 

экономического анализа деятельности предприятия с использованием современных 

методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа имущественного и 

финансового состояния предприятия для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи:  
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа, взаимосвязи 

факторов и результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической работы и поиска 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия; 

формирование навыков практического использования типовых методик 

экономического анализа для оценки финансового и имущественного положения 

предприятия и его экономической безопасности на основе выявленных резервов 

повышения эффективности деятельности 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2.  Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и/ или 

фундаментальных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

Знать:    

- современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации; 

Уметь:  

- проводить анализ 

информации, необходимой 

для расчета экономических 

показателей и оценивать 

влияние различных факторов 

на результаты деятельности 

предприятий; 

Владеть:   

- основными приемами 

экономического анализа при 

расчете экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

ОПК-2.2. Определяет 

целевые установки и 

Знать:     



3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части учебного плана.  Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый 

уровень)» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП.  

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

осуществляет выбор 

инструментальных методов 

для проведения 

экономического анализа 

 

- методику решения 

поставленных задач и 

соответствие методов 

экономического анализа 

целям обработки 

информации;  

Уметь:  

- применять математические 

методы и формулировать 

аргументированные 

рекомендации по результатам 

проведенного 

экономического анализа с 

целью повышения 

эффективности деятельности 

организации; 

Владеть:  

- методикой анализа 

информации, выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, схемами анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.3. Проводит 

экономический анализ 

ситуации с применением 

освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на 

основе разработанных 

целевых показателей 

Знать:  

- способы расчета ключевых 

индикаторов и порядок 

формирования системы 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  

- рассчитывать и правильно 

оценивать финансово-

экономические показатели, 

деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

оценки и интерпретации 

результатов экономического 

анализа для принятия 

управленческих решений. 



Освоение дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Стратегический анализ экономической 

безопасности», «Оценка бизнеса», успешного прохождения программы преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль, 

содержание и 

виды 

экономическо

го анализа 

 

19. Понятие, цель и задачи экономического анализа. 

20. Предмет и объекты экономического анализа. 

21. Принципы экономического анализа.  

22. Система взаимосвязанных аналитических 

показателей.  

23. Классификация видов экономического анализа. 

24. Связь экономического анализа с другими 

науками. 

 С, Т  

2 Методология 

экономическо

го анализа и 

его 

информацион

ное 

обеспечение 

 

16. Метод экономического анализа.  

17. Методика экономического анализа.  

18. Системный подход: детализация, 

систематизация и синтез.  

19. Организационное и информационное 

обеспечение экономического анализа. 

20. Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе.  

С, Т, РЗ 

3 Анализ 

производства 

и реализации 

продукции. 

 

22. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и реализации продукции.  

23. Анализ качества продукции.  

24. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

25. Анализ невостребованной продукции.  

26. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

27. Анализ ритмичности производства.  

28. Анализ факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

С, Т, РЗ 

4 Анализ 

состояния и 

использовани

я основных 

производстве

нных 

13. Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства.  

14. Анализ движения и технического состояния 

основных средств.  

15. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов.      

16. Анализ использования технологического 

оборудования.   

 

 

С, Т, РЗ 

5 Анализ 

использовани

я персонала 

предприятия и 

22. Цель анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия.  

23. Основные задачи анализа в области 

использования рабочей силы.  

С, Т, РЗ 



фонда 

заработной 

платы.   

24. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами.  

25. Анализ движения рабочей силы. 

26. Анализ использования фонда рабочего времени.  

27. Анализ производительности труда и 

эффективности использования персонала 

предприятия.  

28. Анализ использования фонда заработной платы.  

6 Анализ 

использовани

я 

материальных 

ресурсов. 

13. Основные цели и задачи анализа использования 

материальных ресурсов предприятия.  

14. Источники информации для проведения 

анализа.  

15. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами.  

16. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

С, Т, РЗ 

7 Анализ затрат 

на 

производство 

и реализацию 

продукции. 

 

19. Цели и задачи анализа общей суммы затрат на 

производство продукции.  Источники 

информации.  

20. Анализ затрат на рубль произведённой 

продукции. 

21. Анализ прямых материальных затрат.  

22. Анализ прямых трудовых затрат.  

23. Анализ косвенных затрат.  

24. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции.   

С, Т, РЗ 

8 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

22. Понятие, сущность и задачи анализа 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

23. Информационная база анализа финансовых 

результатов.  

24. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции и услуг.  

25. Анализ ценовой политики предприятия и уровня 

среднереализационных цен.  

26. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. 

27. Анализ показателей рентабельности 

предприятия.  

28. Методика определения резервов роста прибыли 

и рентабельности предприятия.  

С, Т, РЗ 

9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

28. Роль, значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

29. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

источник информации для анализа финансового 

состояния предприятия.  

30. Анализ структуры актива и пассива баланса.  

31. Оценка и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

32. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 

С, Т, РЗ 



33. Анализ платежеспособности предприятия. 

34. Анализ ликвидности баланса. 

35. Анализ денежных потоков предприятия.  

36. Понятие, цели и направления финансового 

оздоровления предприятия. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 



лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 



принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

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

7.1. Учебная литература 

1. Киселева, Л. Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности: учебное пособие / Л. Г. Киселева. — Саратов: Вузовское образование, 2017. 

— 99 c. — ISBN 978-5-4487-0061-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68930.html   

2. Курс по экономическому анализу. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. — 122 c. — ISBN 978-5-379-01248-9. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/65266.html   

3. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов / Л. 

В. Прыкина. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — ISBN 5-238-00503-

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

http://www.iprbookshop.ru/71076.html   

4. Феофанов, Н. Ю. Экономический анализ: задачник / Н. Ю. Феофанов. — 

Омск: Омская юридическая академия, 2017. — 36 c. — ISBN 978-5-98065-152-7. — Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/86183.html   

5. Экономический анализ: учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. 

Корнякова, Н. С. Пласкова [и др.]; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81599.html  

 

7.2. Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

  

            1. http://www.edu.ru - российский образовательный портал. 

2. www.consultant.ru — Общероссийская справочная система распространения 

правовой информации «Консультант Плюс».  

 3. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

4. http://financial-analysis.ru/– Информационный online справочник «Финансовый 

анализ». 

5. www.iprbookshop.ru - ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books.  

6. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/68930.html
http://www.iprbookshop.ru/65266.html
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.iprbookshop.ru/86183.html
http://www.iprbookshop.ru/81599.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://financial-analysis.ru/–
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
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10. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:   

- формирование у магистрантов теоретических основ и прикладных знаний в 

вопросах экономического анализа деятельности предприятия с использованием 

современных методов и методик;  

- развитие аналитического мышления; 

- приобретение практических навыков проведения анализа имущественного и 

финансового состояния предприятия для оценки его экономической безопасности.  

 

Задачи:  
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа, взаимосвязи 

факторов и результативных показателей;  

- приобретение практических навыков аналитической работы и поиска 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия; 

формирование навыков практического использования типовых методик экономического 

анализа для оценки финансового и имущественного положения предприятия и его 

экономической безопасности на основе выявленных резервов повышения эффективности 

деятельности. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2.  Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Демонстрирует 

знание продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа в 

прикладных и/ или 

фундаментальных 

исследованиях 

 

 

 

 

 

 

Знать:    

- современные методы сбора, 

обработки и анализа 

экономической информации; 

Уметь:  

- проводить анализ 

информации, необходимой 

для расчета экономических 

показателей и оценивать 

влияние различных факторов 

на результаты деятельности 

предприятий; 

Владеть:   

- основными приемами 

экономического анализа при 

расчете экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

ОПК-2.2. Определяет 

целевые установки и 

Знать:     



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части учебного плана.  Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый 

уровень)» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

осуществляет выбор 

инструментальных методов 

для проведения 

экономического анализа 

 

- методику решения 

поставленных задач и 

соответствие методов 

экономического анализа 

целям обработки 

информации;  

Уметь:  

- применять математические 

методы и формулировать 

аргументированные 

рекомендации по результатам 

проведенного 

экономического анализа с 

целью повышения 

эффективности деятельности 

организации; 

Владеть:  

- методикой анализа 

информации, выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, схемами анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

ОПК-2. Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.3. Проводит 

экономический анализ 

ситуации с применением 

освоенных методов; 

обосновывает выводы и 

возможные решения на 

основе разработанных 

целевых показателей 

Знать:  

- способы расчета ключевых 

индикаторов и порядок 

формирования системы 

финансово-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

Уметь:  

- рассчитывать и правильно 

оценивать финансово-

экономические показатели, 

деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

Владеть:  

- навыками самостоятельной 

оценки и интерпретации 

результатов экономического 

анализа для принятия 

управленческих решений. 



частями ОП.  

Освоение дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Стратегический анализ экономической 

безопасности», «Оценка бизнеса», успешного прохождения программы преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль, 

содержание и 

виды 

экономическо

го анализа 

 

25. Понятие, цель и задачи экономического анализа. 

26. Предмет и объекты экономического анализа. 

27. Принципы экономического анализа.  

28. Система взаимосвязанных аналитических 

показателей.  

29. Классификация видов экономического анализа. 

30. Связь экономического анализа с другими 

науками. 

 С, Т  

2 Методология 

экономическо

го анализа и 

его 

информацион

ное 

обеспечение 

 

21. Метод экономического анализа.  

22. Методика экономического анализа.  

23. Системный подход: детализация, 

систематизация и синтез.  

24. Организационное и информационное 

обеспечение экономического анализа. 

25. Способы измерения влияния факторов в 

экономическом анализе.  

С, Т, РЗ 

3 Анализ 

производства 

и реализации 

продукции. 

 

29. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и реализации продукции.  

30. Анализ качества продукции.  

31. Анализ положения товаров на рынках сбыта.  

32. Анализ невостребованной продукции.  

33. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

34. Анализ ритмичности производства.  

35. Анализ факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. 

С, Т, РЗ 

4 Анализ 

состояния и 

использовани

я основных 

производстве

нных 

17. Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства.  

18. Анализ движения и технического состояния 

основных средств.  

19. Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов.      

20. Анализ использования технологического 

оборудования.   

 

 

С, Т, РЗ 

5 Анализ 

использовани

я персонала 

предприятия и 

29. Цель анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия.  

30. Основные задачи анализа в области 

использования рабочей силы.  

С, Т, РЗ 



фонда 

заработной 

платы.   

31. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами.  

32. Анализ движения рабочей силы. 

33. Анализ использования фонда рабочего времени.  

34. Анализ производительности труда и 

эффективности использования персонала 

предприятия.  

35. Анализ использования фонда заработной платы.  

6 Анализ 

использовани

я 

материальных 

ресурсов. 

17. Основные цели и задачи анализа использования 

материальных ресурсов предприятия.  

18. Источники информации для проведения 

анализа.  

19. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами.  

20. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

С, Т, РЗ 

7 Анализ затрат 

на 

производство 

и реализацию 

продукции. 

 

25. Цели и задачи анализа общей суммы затрат на 

производство продукции.  Источники 

информации.  

26. Анализ затрат на рубль произведённой 

продукции. 

27. Анализ прямых материальных затрат.  

28. Анализ прямых трудовых затрат.  

29. Анализ косвенных затрат.  

30. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции.   

С, Т, РЗ 

8 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

29. Понятие, сущность и задачи анализа 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

30. Информационная база анализа финансовых 

результатов.  

31. Анализ финансовых результатов от реализации 

продукции и услуг.  

32. Анализ ценовой политики предприятия и уровня 

среднереализационных цен.  

33. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. 

34. Анализ показателей рентабельности 

предприятия.  

35. Методика определения резервов роста прибыли 

и рентабельности предприятия.  

С, Т, РЗ 

9 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

37. Роль, значение и задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

38. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

источник информации для анализа финансового 

состояния предприятия.  

39. Анализ структуры актива и пассива баланса.  

40. Оценка и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

41. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 

С, Т, РЗ 



42. Анализ платежеспособности предприятия. 

43. Анализ ликвидности баланса. 

44. Анализ денежных потоков предприятия.  

45. Понятие, цели и направления финансового 

оздоровления предприятия. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 



лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 



принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

19. Беллендир, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

практикум / М. В. Беллендир, С. Ю. Платошечкина. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 158 c. — ISBN 

978-5-7014-0864-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87120.html   

20. Делятицкая, А. В. Экономический анализ: конспект лекций / А. В. Делятицкая. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-93916-

775-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94201.html   

21. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 

247 c. — ISBN 978-5-394-03281-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85146.html 

22. Минина, Ю. И. Экономический анализ: лабораторный практикум / Ю. И. Минина. — 2-е 

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

191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105094.html   

23. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83660.html   

24. Сидорова, Е. Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий: сборник задач / Е. Ю. Сидорова, Н. В. Ломоносова. — Москва: Издательский 

Дом МИСиС, 2018. — 145 c. — ISBN 978-5-906953-68-1. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/84405.html   

Экономический анализ деятельности предприятия: учебное пособие / составители Г. 

И. Заболотни, М. В. Каширина. — Самара: Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/105093.html 

 

7.2 Периодические издания 

   1. Вопросы экономики. 

   2. Экономические науки. 

   3. Экономист. 

   4. Экономический анализ: теория и практика.  

   5. Экономическая политика. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. http://www.edu.ru - российский образовательный портал. 

2. www.consultant.ru — Общероссийская справочная система распространения 

http://www.iprbookshop.ru/87120.html
http://www.iprbookshop.ru/94201.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/105094.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
http://www.iprbookshop.ru/105093.html
http://www.consultant.ru/


правовой информации «Консультант Плюс».  

 3. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант».  

4. http://financial-analysis.ru/– Информационный online справочник «Финансовый 

анализ». 

5. www.iprbookshop.ru - ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books.  

6. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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4. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с методами снижения налоговых 

обязательств, с этапами процесса налоговой оптимизации и налоговой рационализации, 

привить студентам навыки практической деятельности в области анализа 

налогооблагаемой базы, состояния налоговых расчетов, оценки рациональности учетной и 

налоговой политики предприятия. В курсе «Налоговое планирование» представлены 

методы и схемы налоговой оптимизации, в частности формирование учетной политики, 

создания льготных предприятий, правильное заключение сделок, правильное применение 

льгот, порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика, анализ налогооблагаемой 

базы расчетов с бюджетами разных уровней. Показаны различные хозяйственные ситуации, 

связанные с налоговой оптимизацией.  

Задачи: изучить теоретических и практических основ налогообложения; 

исследование законных и незаконных действия в области налоговых платежей; 

изучение способов уменьшения налоговых платежей; обоснование основных 

направлений налоговой политики России; изучение логических основ механизма 

налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации; анализ способов формирования налогооблагаемой базы; приобретение 

практических навыков в использовании методик расчета налоговых платежей.  

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое расследование» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое планирование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1. Способен вести 

налоговый учет, 

составлять налоговые 

расчеты, декларации, и 

осуществлять налоговое 

планирование 

 

ПК-1.2. Способен 

применять знания в 

области денежно-

кредитной и 

налоговой политики 

хозяйствующих 

субъектов при 

принятии 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих 

Знать:  

- методы и схемы налоговой оптимизации 

- порядок расчета налоговой нагрузки 

налогоплательщика  

- действующую законодательно-

нормативную базу по налогообложению в 

Российской Федерации;  

- особенности законодательного 

регулирования налогообложения 

российских организаций; 

Уметь:  

- определить и рассчитать налоговую 

базу, применить налоговые льготы, 

выполнять расчеты сумм налогов, 

платежей и сборов, подлежащих 



решений бизнес-

планирования 

внесению в бюджет субъектами 

хозяйствования; 

- собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- находить способы решения вопросов, 

возникающих в процессе налогового 

законодательства, и пути его 

совершенствования.  

Владеть: 

- действующими методиками законной 

оптимизации налоговой базы 

хозяйствующего субъекта. 

- навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся 

налогообложения организаций на 

практике. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое планирование» относится к дисциплинам вариативной 

части дисциплин по выбору рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль «Налоги и 

налогообложение». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоговый учет и 

отчетность», «Налоговое администрирование», «Налогообложение физических лиц», 

«Налогообложение отдельных видов деятельности», «Управление налоговыми рисками», 

«Налоговый контроль». Дисциплина «Планирование и оптимизация налогообложения» 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, и полученные 

знания необходимы для прохождения преддипломной практики и написания ВКР 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Налоговое 

планирование 

косвенных налогов 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДС.  

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по акцизам.  

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

2 Налоговое 

планирование 

налогообложения 

доходов и прибыли. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

на прибыль.  

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДФЛ и страховым 

взносам у налоговых агентов.  

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 



3. Налоговое 

планирование по 

имущественным 

налогам 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество организаций. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по транспортному 

налогу. 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал 

4. Налоговое 

планирование 

налогообложения 

природных ресурсов 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по НДПИ. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по водному налогу. 

Порядок и особенности формирования 

налогооблагаемой базы по земельному налогу. 

Устный 

опрос, 

тестовый 

материал, 

рубежный 

контроль 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  



При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 



Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

 

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

7.1. Учебная литература 

1. 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. Налоговый менеджмент: Учебник для бакалавров / С.В. Барулин, Е. А. Ермакова, 

В.В. Степаненко. Издательство : Дашков и Ко, 2012 – 332с.  

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

Издательство Юрайт, 2013.-463с. 

5. Паскачев, А.Б. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: Высшее     

образование, 2007. 

6. Базилевича О.И., Дадашева А.З. Налоги и налогообложение. Практикум. М. Инфра-

М, 2012 

7. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления 

«Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40494.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Стеба Н.Д. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: методические указания 

по подготовке расчетных заданий/ Стеба Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 37 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51580.— ЭБС «IPRbooks» 

9. 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» 

10. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]: 

монография/ Батарин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Юриспруденция, 2014.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23031.— ЭБС «IPRbooks» 



11. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Периодические издания 

 

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

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

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. akdi.ru Агентство консультаций и деловой информации 

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

5. businessuchet.ru Бухгалтерский учет и налоги Основы бухучета (законодательство, 

отчетность, налогообложение, аудит и пр.), особенности учета в малом бизнесе и в 

индивидуальном предпринимательстве. Справочная информация. 

6. byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Федеральной налоговой 

службы РФ, внебюджетным фондам и органам государственной статистики. 

Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по их заполнению. 

7. finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика 

8. gaap.ru Материалы посвященные вопросам МСФО, GAAP и налогообложению в 

зарубежных странах. 

9. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

10. http://www.bibliofond.ru/view 

11. nalvest.ru Журнал Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации 

12. rnk.ru Российский налоговый курьер - журнал Электронная версия последнего 

номера(материалы по налогообложению). Налоговый форум и др. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Отраслевые особенности налогообложения 

организаций» является формирование комплекса знаний магистрантов об особенностях 

налогообложения организаций, относящихся к различным отраслям экономики, таким как 

строительство, сельское хозяйство, торговля, финансовый сектор экономики. 

 В ходе  изучения дисциплины «Отраслевые особенности налогообложения 

организаций» решаются следующие задачи:  

- четко представлять сущность отраслевых особенностей налогообложения; 

 обобщать и критически оценивать результаты проведенного анализа и 

вырабатывать новейшие методы управления налоговыми платежами в соответствии с 

действующим законодательством и с отраслевыми особенностями налогообложения; 

 использовать полученные знания для определения налоговых последствий 

деятельности налогоплательщиков в различных отраслях. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Отраслевые особенности налогообложения 

организаций» направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1. 

Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую 

отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия 

финансовых решений 

знать: 

-  различные источники информации для проведения 

экономических расчетов для налогообложения 

организаций различных отраслей; 

- основы социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, для 

налогообложения организаций различных отраслей; 

уметь: 

- анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

связанных с налогообложением организаций 

различных отраслей; 

- составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, связанных с налогообложением 

организаций различных отраслей; 

владеть: 

- способностью анализа и использования различных 

источников информации для проведения 

экономических расчетов связанных с 

налогообложением организаций различных отраслей;  

- способностью составления и прогнозирования 

основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, связанных с 

налогообложением организаций различных отраслей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Отраслевые особенности налогообложения» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение дисциплины 

опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: налоговое 



администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация налогообложения, 

Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое администрирование, 

организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

Общетеоретические 

основы 

налогообложения. 

Состав и структура налоговой системы. 

Применяемые режимы налогообложения. 

Характеристика элементов налога. Права и 

обязанности налогоплательщиков и налоговых 

органов. Ответственность за налоговые 

правонарушения. 

УО, РЗ 

 

2 

Особенности 

налогообложения 

организаций 

финансового сектора 

Специфика деятельности финансовых 

организаций. 

Особенности налогообложения коммерческих 

банков. Налоговые требования по открытию, 

ведению и закрытию счетов в коммерческих 

банках. Роль коммерческих банков в 

своевременном и полном поступлении доходов в 

бюджетную систему РФ. недоимки, инкассовые 

поручения. Порядок предоставления 

коммерческими банками сведения о финансово-

хозяйственной деятельности клиентов. 

Особенности уплаты НДС, налога на прибыль 

коммерческими банками. 

Особенности налогообложения страховых 

организаций. Особенности уплаты НДС, налога на 

прибыль страховыми организациями. 

Особенности налогообложения операций с 

ценными бумагами. Специфика налогообложения 

инвестиционных и паевых фондов. 

 

 

УО, РЗ 

 

3 

Особенности 

налогообложения 

торговых организаций 

Специфика деятельности организаций торговой 

отрасли. Роль торговых организаций в 

формировании доходов бюджетов. 

Налогообложение организаций, находящихся на 

обще налоговом учете. Уплата налога на прибыль 

торговыми организациями. Формирование 

себестоимости товаров для целей 

налогообложения, различные методы учета затрат. 

Особенности уплаты НДС торговыми 

организациями. Момент определения налоговой 

базы по НДС. Особенности налогообложения 

бартерных операций. 

Особенности уплаты акцизов. Уплата 

транспортного налога. 

Возможности, необходимость и преимущества 

перехода на Упрощенную систему 

налогообложения, а также на уплату Единого 

налога на вмененный доход. 

УО, РЗ 

 



Возможность применения упрощенной системы 

налогообложения (УСН) в торговле 

4 

Особенности 

налогообложения 

строительных 

организаций 

Специфика строительной отрасли. Роль 

строительной отрасли в формировании доходов 

государства, налоговая недоимка строительных 

предприятий. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие особенности налогообложения в 

строительной отрасли. 

Особенности уплаты НДС строительными 

организациями. Специфика уплаты налога на 

имущество организаций. Уплата налога на 

прибыль строительными организациями. Уплата 

земельного налога. 

УО, РЗ 

 

5 

Особенности 

налогообложения 

организаций 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Понятие, состав и назначение 

сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных угодий. Структура 

сельскохозяйственного производства.  

Налогообложение сельхозпроизводителей при 

общем режиме налогообложения. Особенности 

исчисления и уплаты НДС 

сельхозтоваропроизводителями. Особенности 

применения единого сельскохозяйственного 

налога сельхозтоваропроизводителями. 

УО, РЗ 

 

6 

Особенности 

налогообложения 

организаций в сфере 

недропользования 

Государственное регулирование 

недропользования. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Водный налог. Сборы за пользование 

объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов. Налог на 

дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья. 

УО, РЗ 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 



Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 



дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 



понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 

система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 

978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. 

А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

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

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-

4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
http://www.iprbookshop.ru/


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 «НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ» 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Направление подготовки (специальности) Экономика 

Код направления подготовки 

(специальности) 

38.04.01 

Магистерская программа  Налоги и налогообложение 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Заочная 

 
 
 
 

 

 

 

 

ГРОЗНЫЙ, 2022 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

7. Перечень рекомендуемой учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Налоговые режимы и налогообложение в особых 

экономических зонах» является формирование современных фундаментальных знаний об 

особенностях налогообложения в ОЭЗ, о составе и социально-экономическом  значении 

налогов, относимых к налоговым режимам, их роль в формировании бюджетов всех 

уровней, основные теоретические и методологические подходы по налогообложению 

юридических лиц и предпринимателей, порядок определения налоговой базы по каждому 

виду налогов, механизм исчисления и уплаты налогов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить действующие налоговые системы и системы налогов и сборов в части 

налоговых режимов,; 

- провести анализ основных направлений изменения их правовой основы на этапе 

формирования рыночной экономики и направлений налоговой политики государства в 

условиях совершенствования рыночных отношений;  

- изучение правовых основ применения специальных режимов налогообложения, 

установленных для организаций и индивидуальных предпринимателей;  

- отработка практических навыков по применению специальных налоговых режимов 

посредством “деловых игр” и проведения семинарских занятий; 

 - изучение организации работы федеральной налоговой службы РФ по контролю за 

правильностью применения законодательства по специальным налоговым режимам;  

- изучение организации и ведения налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов;  

- изучение особенностей налогообложения в ОЭЗ. 

При изучении дисциплины должны быть приобретены навыки практической 

работы, умение пользоваться источниками бухгалтерской информации, необходимой для 

исчисления налогов. 

Изучение данного курса способствует практическому применению экономического 

образа мышления, создания информационной базы для прочих дисциплин экономического 

цикла. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные 



ПК-1. Способен 

вести налоговый 

учет, составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую 

отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать 

налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия 

финансовых 

решений 

Знать: 

- порядок составления и представления налоговых 

деклараций по налогам, уплачиваемым при применении 

специальных налоговых режимов 

- современное законодательство РФ в отношении 

специальных налоговых режимов и в части вопросов 

налогообложения в особых экономических зонах, 

проблемы и направления его совершенствования; 

- налоговое законодательство РФ по вопросам 

налогообложения по специальным налоговым режимам; 

- механизм исчисления и уплаты налогов, сборов и других 

платежей в бюджет, связанных с применением 

специальных налоговых режимов и режимов 

налогообложения в особых экономических зонах; 

- состав налоговой отчетности организаций различных 

видов экономической деятельности; 

- определять налоговую базу, применять льготы, 

производить расчеты сумм налогов, платежей и сборов, 

подлежащих внесению в бюджет резидентами особых 

экономических зон; 

- определять налоговую базу, применять льготы, 

производить расчеты сумм налогов, платежей и сборов, 

подлежащих внесению в бюджет при применении 

специальных налоговых режимов; 

Уметь: 

- самостоятельно добывать информацию объективную, 

актуальную, релевантную по поставленной теме 

исследования, в смежных областях; 

- использовать широкий круг источников из разных сфер и 

отраслей деятельности для решения поставленной задачи; 

Владеть:  

- практическими навыками расчета сумм налогов, сборов и 

других платежей в бюджет при применении специальных 

налоговых режимов; 

- навыками самостоятельного исследования; 

- методиками анализа данных налоговой отчетности с 

целью выявление вероятности проведения мер налогового 

контроля; 

- практическими навыками расчета сумм налогов, сборов и 

других платежей в бюджет при применении специальных 

налоговых режимов; 

- инструментальными средствами проведения анализа 

полученной информации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговые режимы и налогообложение в особых экономических зонах» 

относится к относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям магистрантов, 

необходимым для данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения дисциплин таких как: «Теория налогов и налоговая 

политика», «Отраслевые особенности налогообложения». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Налоговое 

администрирование (продвинутый курс)», «Налоговый менеджмент (продвинутый курс)», 

«Налоговый учет и отчетность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

         А также, полученные магистрантами знания являются базой для последующего 

изучения профессиональных дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение», 



для прохождения практики по получению профессиональных умений и навыков (учебная 

практика), практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), написания научно-исследовательской работы, 

сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и написание и защиты 

магистерской диссертации. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

 

 

 

 

1 

 

 

Особенности 

налогообложения 

общего и 

специальных 

налоговых режимов  

Тема 1. Понятие общего режима 

налогообложения и специального налогового 

режима.  

УО 

Тема 2. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

УО, РЗ 

Тема 3. Упрощенная система 

налогообложения 

УО, РЗ 

Тема 4. Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

УО, РЗ 

Тема 5. Патентная система налогообложения УО 

2 Налогообложение в 

ОЭЗ и при 

выполнении 

соглашений разделе 

о продукции 

Тема 6. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

УО 

Тема 7: Налогообложение в особых 

экономических зонах 

УО 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 



качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 



вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 



понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 

система : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 

978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. 

А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486


BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

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

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и 

др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/95205.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-

4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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

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

20. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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3. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области 

администрирования страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в 

частности: урегулирования задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение действующего порядка исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды России;  

- изучение особенностей контроля за исчислением и уплатой страховых взносов; 

- ознакомление с методологией взыскания задолженности по страховым взносам, 

пеням и штрафам. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое администрирование страховых 

взносов» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код по ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен к 

проведению 

налогового контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение 

налогового 

законодательства 

 

ПК-2.1 Знает 

основные положения 

налогового 

законодательства в 

сфере налогового 

контроля и 

налоговой 

ответственности, 

порядок учета 

операций, связанных 

с принятием решений 

по урегулированию 

задолженности по 

налогам, сборам и 

страховым платежам 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

Знать: 

- методологию взыскания задолженности по 

страховым взносам, пеням и штрафам  

Уметь: 

- осуществлять контроль уплаты 

плательщиками задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам; 

- формировать и направлять инкассовые 

поручения в кредитные организации; 

- оформлять и направлять плательщикам 

требований об уплате недоимок по страховым 

взносам, пеням и штрафам; 

Владеть: 

- навыками взаимодействия с плательщиками 

страховых взносов, 

государственными и муниципальными органами; 

- основами этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование страховых взносов» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

налоговое администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация 

налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое 

администрирование, организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 



№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Основы 

социального 

страхования в 

России 

Тема 1. Социальное страхование в системе 

социальной защиты. Основные характеристики 

системы обязательного социального 

страхования 

УО, 

РК, КР 

Тема 2. Организация деятельности 

государственных внебюджетных фондов России  

УО, 

РК, КР 
2 Порядок исчисления 

и уплаты страховых 

взносов 

Тема 3. Плательщики и объект обложения 

страховыми взносами. База для исчисления 

страховых взносов, суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами 

УО, 

РК, КР 

Тема 4. Тарифы страховых взносов. Порядок 

исчисления и уплаты страховых взносов. 

УО, 

РК, КР 

Тема 5. Представление отчетности по 

страховым взносам 

УО, 

РК, КР 
3 Администрирование 

страховых взносов  

Тема 6. Методы и формы налогового 

администрирования  

УО, 

РК, КР 

Тема 7. Разграничение полномочий между 

ФНС России и государственными 

внебюджетными фондами при осуществлении 

полномочий по администрированию страховых 

взносов. Особенности постановки на учет 

плательщиков страховых взносов. Особенности 

постановки на учет плательщиков страховых 

взносов 

УО, 

РК, КР 

Тема 8. Порядок осуществления контроля за 

исчислением и уплатой страховых взносов. 

Анализ контрольных соотношений формы 

расчета по страховым взносам 

УО, 

РК, КР 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 



качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 



вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 



понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

https://doi.org/10.23682/93557


17. 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 

18. 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 

19. Попонова, Н. А. Современные тенденции в развитии налогового контроля : 

монография / Н. А. Попонова. — Москва : Научный консультант, 2019. — 230 c. — ISBN 

978-5-907084-73-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104980.html (дата обращения: 

17.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. Федеральная налоговая служба России // Режим доступа: 

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

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

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

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

5. ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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4. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний об 

организационно-правовых основах взыскания задолженностей по налогам, а также 

организации взимания недоимок с физических и юридических лиц. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ взыскания задолженностей по налогам, и направлений 

совершенствования методов взыскания налогов;  

- рассмотрения механизма осуществления, а также путей повышения их результативности, 

приобретение умений и навыков применения нормативных правовых актов, регулирующих 

методику взыскания налогов в практической деятельности;  

- определение особенности выявлении недоимки у налогоплательщиков зависимости от 

категорий налогоплательщиков; изучение порядка заполнения документов, используемых 

при планировании налоговых взысканий. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен к 

проведению налогового 

контроля полноты и 

своевременности уплаты 

налогов, сборов и 

страховых взносов, и 

привлечению к 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства 

 

 

ПК-2.2. Способен 

осуществлять 

оформление и 

направление 

плательщикам решений 

о взыскании 

задолженности по 

налогам, сборам и 

страховым взносам, 

пеням и штрафам за счет 

денежных средств, 

находящихся на счетах 

плательщика страховых 

взносов в банках 

 

Знать: 

• функциональное предназначение, цели и 

концепции налогового 

администрирования; 

• действующую законодательно-

нормативную базу по организации и 

методике проведения налоговых 

проверок в Российской Федерации; 

• основные мероприятия, проводимые 

налоговыми органами до, в процессе 

и по окончании налоговых проверок; 

• особенности оформления и 

направления плательщикам решений о 

взыскании задолженности по налогам, 

сборам и страховым взносам, пеням и 

штрафам; 

• структуру дисциплин специальности и 

роль дисциплины «Организация 

взысканий задолженностей по 

налогам» в этой системе. 

Уметь: 

• анализировать ошибки, которые 

выявляются в процессе проведения 

налоговых проверок; 

• осуществлять оформление и 

направление плательщикам 

требования об уплате налогов, сборов 

и страховым взносам; 

• оформлять и направлять 

плательщикам решения о взыскании 

задолженности по налогам, сборам и 

страховым взносам, пеням и штрафам 

за счет денежных средств, 



находящихся на счетах плательщика 

страховых взносов в банках; 

• оформлять документы, которые 

составляются налоговыми органами до, 

в процессе и по окончании налоговых 

проверок; 

• самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

Владеть навыками самостоятельного 

применения теоретических положений, 

касающихся налоговых задолженностей на 

практике. 

 

 

ПК-2.3. Способен 

направлять уведомления 

о взыскании страховых 

взносов, пеней и 

штрафов за счет 

имущества плательщика 

страховых взносов - 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя) в 

службу судебных 

приставов 

 

Знать:  

• особенности взаимодействия и 

взаимоотношений налогоплательщиков 

с работниками налоговых органов при 

осуществлении взысканий 

задолженностей по налогам; 

Уметь:   

• применять материалы арбитражной 

практики при принятии оперативных 

решений; 

Владеть навыками самостоятельного 

применения теоретических положений, 

касающихся налоговых задолженностей на 

практике. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация взысканий задолженностей по налогам, сборам и 

страховым взносам» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1. рабочего 

учебного плана ОПОП ВО.  
Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, получаемых студентами в ходе 

освоения таких дисциплин, как «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», «Налогообложение физических лиц», «Теория и история 

налогообложения». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Организация и 

методика проведения налоговых проверок», «Налоговое расследование», «Налоговое 

законодательство», «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

Наименовани

е разделов 

Содержание самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Учебно-методическая 

литература 

Раздел I. -проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на семинарах и 

практических занятиях; 

Устный 

опрос, 

доклад  

 

1. Налоги и налоговая 

система [Электронный 

ресурс] : практикум для 

студентов 

образовательных 

программ 38.03.01 



-работа с нормативными 

документами и законо-

дательной базой; 

-поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации,  

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.r

u/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/10.23682/81

486 

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. 

Раздел II.  

 

-проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на семинарах и 

практических занятиях; 

-работа с нормативными 

документами и законо-

дательной базой; 

-поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации,  

Устный 

опрос, 

доклад  

 

Раздел III. 

 

-проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на семинарах и 

практических занятиях; 

-работа с нормативными 

документами и законо-

дательной базой; 

-поиск и обзор научных 

публикаций и электронных 

источников информации,  

Устный 

опрос, 

доклад  

 

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
https://doi.org/10.23682/81486


— 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 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 



библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 



 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

: учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. 

А. Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

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

— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

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

Заболотни. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 88 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105033.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

6. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. 

— Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95205.html. 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. 

Михайлюк, О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-

4497-1189-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

35.2.  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/ 

 

36.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

http://www.iprbookshop.ru/69299.html
https://doi.org/10.23682/81486
http://nalogkodeks.ru/
https://www.rnk.ru/
https://e.nalspori.ru/


 

 

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

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

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

ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Теория налогов и налоговая политика» - 

формирование системы знаний у магистрантов в области теории налогообложения, 

формирования различных общих и частных теорий налогообложения, места и роли налогов 

в жизни общества, воздействия налогов на экономическое развитие, обоснование общих 

тенденций развития налоговой системы России и направлений налоговой политики РФ. 

Задачами изучения дисциплины «Теория налогов и налоговая политика» является:  

 привить навыки системного подхода к изучению вопросов теории налогов; 

 ознакомить магистрантов с общими и частными теориями налогообложения; 

 обосновать применение и преломления общих закономерностей развития налоговой 

политики государства в соответствии со спецификой национальных особенностей 

функционирования отдельных налогов и сборов в России;  

 охарактеризовать основные налоги, уплачиваемые организациями; 

 научить магистрантов рассчитывать основные налоги, уплачиваемые 

организациями; 

 охарактеризовать основные налоги, уплачиваемые физическими лицами; 

 показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, рассмотреть систему 

регулирования налоговых правоотношений в РФ; 

 научить магистрантов пользоваться нормативно-правовой базой по 

налогообложению, учитывая ее развитие и изменение 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория налогов и налоговая политика» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:   

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-1. 

Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия финансовых 

решений 

знать: 

- нормативно-правовую и социально-экономическую 

базу реализации налоговой политики страны;  

- общие и частные налоговые теории; 

- связь налоговой политики с другими сферами 

государственного регулирования (кредитно-

финансовой политикой, бюджетной политикой, 

ценообразованием и т.д.); 

- основные факторы, влияющие на формирование 

налоговой политики в их взаимосвязи;  

- широкий круг источников профессиональной 

информации (сайты государственных органов власти, 

профессиональных сообществ и т.д.). 

уметь:  

• самостоятельно добывать информацию 

объективную, актуальную, релевантную по 

поставленной теме исследования, в смежных 

областях; 

- самостоятельно определять круг взаимосвязанных 

показателей, детерминирующих проводимую 

налоговую политику, выбирать методы их 

исследования;  



- воздействие налоговой политики на состояние 

социально-экономической сферы страны; 

- применять нормы законодательства о налогах и 

сборах в конкретных ситуациях, возникающих в 

процессе налоговых расчетов 

 

владеть:  

- инструментальными средствами проведения 

анализа полученной информации; 

- навыками поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

 ПК-1.2. Способен 

применять знания в 

области денежно-

кредитной и налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов при 

принятии 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих 

решений бизнес-

планирования 

Знать:  

- основные финансовые (налоговые) инструменты 

для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- процесс возникновения экономических  рисков при 

расчете налоговой базы по налогам, сборам  

Уметь:   

- применять финансовые (налоговые) инструменты 

для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- минимизировать возникающие финансовые 

(налоговые риски) при  расчете налоговой базы по 

налогам; 

Владеть:  

- навыками применения финансовых (налоговых) 

инструментов для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теория налогов и налоговая политика» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Налоговое 

администрирование (продвинутый курс)», «Налоговый менеджмент (продвинутый курс)», 

«Налоговый учет и отчетность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

         А также, полученные магистрантами знания являются базой для последующего 

изучения профессиональных дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение», 

для прохождения практики по получению профессиональных умений и навыков (учебная 

практика), практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), написания научно-исследовательской работы, 

сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и написание и защиты 

магистерской диссертации. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям магистров, 

необходимым для данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения дисциплин, изучающихся у бакалавров. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Налоговое 

администрирование (продвинутый курс)», «Налоговый менеджмент (продвинутый курс)», 

«Налоговый учет и отчетность», «Налогообложение физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Налоги и предпринимательство», «Налоговые режимы и 

налогообложение в особых экономических зонах». 

Полученные магистрантами знания являются базой для последующего изучения 

профессиональных дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению 

38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение», для 



прохождения практики по получению профессиональных умений и навыков (учебная 

практика), практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), написания научно-исследовательской работы, 

сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и написание и защиты 

магистерской диссертации. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименован

ие раздела  

Содержание раздела Форма 

текуще

го 

контро

ля  

1 2 3 4 

1 

Общие и 

частные 

теории 

налогообло

жения 

 

Возникновение налогов, исторический процесс 

превращения налогов в основной источник доходов 

государства. Понятие общих и частных теорий 

налогообложения. 

Взгляды на налогообложение У. Пети, Ш. Монтескье, 

Вольтера, А. Смита, А. Вагнера, Ж. Сисмонди, А. 

Тьера, экономистов школы маржина- лизма, А. 

Маршалла, Дж.М. Кейнса, М. Фридмена, экономистов 

русской школы. 

Частные налоговые теории: теория единого налога, 

теория пропорционального и прогрессивного 

налогообложения, теория прямого и косвенного 

налогообложения, теория переложения налогов и 

другие. 

 

УО, РЗ 

2 

Роль и 

значение 

налогов в 

жизни 

общества. 

 

Налоги как основной источник формирования доходов 

государства. Распределение и перераспределение 

внутреннего валового продукта (ВВП) и 

национального дохода (НД) посредством налогов. 

Место и роль налогов в либеральной и социально 

ориентированной моделях экономики. Роль налогов в 

российской экономике. 

Налоговое бремя на макроуровне и на уровне 

хозяйствующего субъекта. Определяющее 

воздействие налогового бремени на развитие 

экономики. Научно обоснованный уровень налогового 

бремени. Кривая Лаффера. Эмпирическая 

закономерность связи показателей доли налоговых 

изъятий в ВВП и уровня экономического развития 

страны. 

Общественный сектор и экономические функции 

налогов и государственных расходов. Проблемы 

теоретического описания налогообложения. Со-

циальная справедливость и налоги. 

 

УО, РЗ 



3 

Налоговая 

политика 

государства 

Понятие налоговой политики государства. Цели, 

задачи и основные направления налоговой политики. 

Факторы, определяющие налоговую политику. 

Уровни осуществления налоговой политики: 

федеральный, региональный, местный. Принципы, 

инструменты и методы налоговой политики. На-

логовая стратегия и налоговая тактика 

Виды налоговой политики: политика максимальных 

налогов, политика экономического развития, политика 

разумных налогов. Экономические и социальные 

последствия политики максимальных налогов. 

Налоговая политика Российской Федерации: цели, 

задачи, основные направления реализации. Налоговая 

политика и налоговые реформы. Современная 

налоговая реформа в России. 

Налоговое регулирование экономики: объективная 

необходимость, цель, задачи. Основные направления 

налогового регулирования в РФ. 

Налоговый механизм как инструмент реализации 

налогового регулирования. Понятие налогового 

механизма, его структура. Эффективность ис-

пользования налогового механизма. 

Возможные подходы к политике налоговой реформы 

Концепция поэтапных изменений и предложения по 

радикальным преобразованиям налоговой системы. 

Реформирование межбюджетных отношений в 

системе фискального федерализма 

УО, РЗ 

4 

Налоговая 

система РФ. 

 

Понятие налоговой системы. Современные принципы 

налогообложения. Методы налогообложения: равное 

налогообложение, пропорциональное на-

логообложение, прогрессивное налогообложение, 

регрессивное налогообложение. Классификация 

налогов и ее назначение. 

Конкретные критерии оценки налоговых систем и 

основные принципы налогообложения 

Характеристика современной налоговой системы 

Российской Федерации. Основные начала 

законодательства о налогах и сборах в РФ. Полномо-

чия органов законодательной и исполнительной 

власти различных уровней в области 

налогообложения. 

Организационные принципы построения налоговой 

системы Российской Федерации. Характеристика 

основных налогов и сборов РФ. Специфика рос-

сийской налоговой системы 

 

УО, РЗ 

5 Экономичес

кая 

сущность 

налога. 

Исполнение 

обязанности 

Налоги как экономическая категория. Экономические 

и правовые основы построения налогов. Правовое 

определение налогов и сборов. Различие понятий 

налогов и сборов. Признаки налогов. 

Налоговые отношения, субъекты налоговых 

отношений. Экономические интересы субъектов 

УО, РЗ 



по уплате 

налогов и 

сборов.   

 

налоговых отношений и их объективное 

противоречие. 

Функции налогов и их взаимосвязь. Объективные 

основы воздействия налогов на воспроизводственный 

процесс. 

Элементы налога и их характеристика. Обязательные, 

факультативные и дополнительные элементы налога. 

Признаки исполнения обязанности по уплате налога 

или сбора. Последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанности по уплате 

налога. Требование об уплате налога и сбора. 

Взыскание налога, сбора, а также пени за счет 

денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщика - организации или налогового 

агента организации в банках, взыскание налога или 

сбора за счет иного имущества. Взыскание налога, 

сбора или пени за счет имущества налогоплательщика 

физического лица или налогового агента - 

физического лица. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. Залог имущества. 

Поручительство. Пеня. Приостановление операций по 

счетам налогоплательщика. Арест имущества. 

Формы изменения срока уплаты налога и сбора. 

Общие условия изменения срока уплаты налога и 

сбора, а также пени. Обстоятельства, исключающие 

изменение срока уплаты налога. 

Порядок и условия предоставления отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

Зачет и возврат из 

6 

Налоговые 

правонаруш

ения и 

ответственн

ость за их 

совершение. 

 

 

Понятие налогового правонарушения. 

Налоговый кодекс о видах налоговых 

правонарушений. Умышленное правонарушение и 

правонарушение, совершенное по неосторожности. 

Лица, подлежащие ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Основополагающие 

принципы привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства. Об-

стоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Формы вины при совершении 

налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. Давность привлечения к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Налоговые санкции. Давность взыскания 

налоговых санкций. Налоговый кодекс о налоговых 

санкциях за нарушение налогового законодательства 

другими участниками налоговых отношений. 

УО, РЗ 



Ответственность коммерческих банков за нарушение 

обязанностей, возложенных на них налоговым 

законодательством. 

Обжалование актов налоговых органов и 

действий или бездействий их должностных лиц. 

Административная, уголовная и другие формы 

ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

 

 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 



 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 



Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2.Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3.Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. 

— 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

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

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

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

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

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

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

6.Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95205.html. 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7.Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-1189-2. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

1. ЭБС «Консультант студента» // Режим доступа: 

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 

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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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Государственные внебюджетные фонды» является 

изучение основ функционирования целевых и внебюджетных фондов в финансовой 

системе современного государства. 

Основными задачами данного учебного курса являются: 

 определение экономической сущности и роли целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов в финансовой системе государства; 

 ознакомление с нормативными основами регулирования целевых бюджетных 

и внебюджетных фондов; 

 изучение структуры доходов и расходов фондов; 

 исследование методических подходов оценки эффективности и 

результативности функционирования фондов; 

 обсуждение современного состояния целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов и направлений их развития. 

Изучение дисциплины «Государственные внебюджетные фонды» предусматривает 

решение следующих задач: 

 экономическая сущность и модели построения внебюджетных фондов. 

 виды и состав государственных бюджетных и внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

 источники образования доходов и направления расходования средств 

внебюджетных фондов РФ.  

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Государственные внебюджетные фонды» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:   

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-3. 

Способен 

организовывать 

работу по 

администрированию 

налогов, сборов и 

страховых взносов 

 

ПК-3.1. 

Способен 

взаимодействовать 

с 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

налоговыми 

органами, 

выполнять 

расчеты по 

исчислению и 

уплате налогов, 

сборов и 

страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

Знать: 

-состав и назначение российских целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов. 

-закономерности функционирования 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов на 

микро- и макроуровнях. 

-основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки в области 

социального страхования. 

-нормативные основы функционирования 

российских целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

Уметь: 

-применять существующую нормативно-

правовую базу для организации деятельности 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 

-определять величину и структуру доходной 

и расходной частей целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов. 

Владеть навыками: 



• сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных деятельности 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 

• проведения анализа эффективности и 

результативности функционирования целевых 

бюджетных и внебюджетных фондов.  

• определения величины различных видов 

пенсий социальных пособий, выплат по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемых за счет 

средств целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов. 

 

ПК-3.2. 

Способен 

проводить 

информирование 

плательщиков о 

порядке 

осуществления 

платежей по 

налогам, сборам, 

пеням, штрафам, 

страховым 

взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Знать:  

• основные понятия, категории и 

инструменты, относящиеся к финансовым 

отношениям на уровне целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов. 

Уметь:   

• анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы, возникающие в 

ходе функционирования целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов; 

Владеть навыками: 

• разработки направлений 

совершенствования функционирования 

существующих целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Государственные внебюджетные фонды» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение дисциплины 

опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: налоговое 

администрирование страховых взносов, планирование и оптимизация налогообложения, 

Цифровые технологии и сервисы налоговой службы,  налоговое администрирование, 

организация и анализ деятельности налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раз 

дела 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Контактная работа 

обучающихся 
Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическое назначение и этапы развития 

целевых бюджетных и внебюджетных фондов 

 

 

 

 

11 0,5 0,5 - 8 



2 Пенсионный фонд. Пенсионное обеспечение 

граждан в РФ 

11 0,5 0,5 - 8 

3 Фонд социального страхования РФ 9 0,5 0,5 - 10 

4 Фонд медицинского страхования и развитие 

здравоохранения в РФ 

9 0,5 0,5 - 10 

5 Доходы Пенсионного фонда России. Уплата 

страховых фондов работодателями, 

индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами занятыми частной 

практикой 

12 2 2 - 10 

6 Доходы Фонда социального страхования 

России. Уплата страховых фондов в ФСС и в 

ФСС от несчастных на производстве и 

производственного травматизма. 

11 2 1 - 8 

7 Доходы Фонда медицинского страхования 

России. Уплата страховых в ФОМС 

11 2 1 - 8 

8 Направления расходования средств ПФ РФ.  9 - 1 - 8 

9 Этапы развития социального страхования. 

Расходование средств на социальное 

обеспечение. Финансирование расходов от 

несчастных случаев на производстве и 

производственного травматизма. 

9 - 1 - 10 

10 Участники медицинского страхования. 

Функции системы ОМС. Расходование средств 

на ОМС. 

8 - - - 8 

Итого: 104 8 8 - 88 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 



кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 



уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. Шелемех, Н. Н. 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://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 

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


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 

7.2. Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

(модуля) 

 

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

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

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

ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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https://e.nalspori.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 

Цель учебной дисциплины «Налоговый учет и отчетность» - обучение слушателей 

теоретическим основам и практическим навыкам постановки и ведения налогового учета и 

составления налоговой отчетности в соответствии с действующим налоговым 

законодательством с учетом организационно – правовых особенностей деятельности 

организаций. 

Задачами дисциплины являются:  

 приобретение магистрантами необходимых знаний о концепции налогового 

учета; 

 ознакомление магистрантов с порядком разработки регистров налогового 

учета, общими принципами функционирования и структурой их построения; 

 практическое обучение магистрантов методам формирования доходов и 

расходов в налоговом учете, подготовке и представлению налоговой отчетности в 

соответствии с действующим налоговым законодательством; 

 приобретение практических навыков использования основных положений 25-

ой главы Налогового кодекса РФ; 

 осуществление сравнительной характеристики элементов доходов и расходов 

в бухгалтерском и налоговом учете, согласно действующим нормативным актам, и 

установление взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета путем формирования 

постоянных и временных налоговых разниц. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1. Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую 

отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия 

финансовых решений 

Знать: 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах; 

- арбитражную практику по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения;  

Уметь: 

- организовывать контроль качества оказываемых 

услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета; 

- оценивать результаты деятельности работников в 

рамках деятельности по оказанию услуг в сфере 

бухгалтерского и налогового учета; 

Владеть: 

- навыками сопровождения деятельности в области 

оказания услуг по постановке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского и налогового учета, и 

составлению финансовой отчетности экономического 

субъекта; 

- навыками организации процесса договорной компании 

с потенциальными заказчиками услуг по постановке, 

восстановлению и ведению бухгалтерского и 

налогового учета, и составлению финансовой 

отчетности экономического субъекта 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность»  относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и является обязательной для 

изучения по программе магистратуры «Налоги и налогообложение»  в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 2015 г. 

№ 321.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 

необходимым присвоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Отраслевые особенности налогообложения организаций», 

«Методология научного исследования», «Проблемы современной экономики», 

«Экономика предприятий и организаций», «Оценка имущества и бизнеса для целей 

налогообложения» 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: «Налоговое 

администрирование», «Налоговые режимы и налогообложение в особых экономических 

зонах», «Налогообложение физических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раз 

дела 

Наименование раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Теоретические, 

исторические и правовые 

аспекты развития 

налогового учета в России 

Теория и общая методология налогового учета: 

исторические и правовые аспекты. Основные 

различия между налоговым и бухгалтерским 

учетом отдельных активов, доходов и расходов. 

УО, РЗ 

2 Организация налогового 

учета в России 

Налоговый учет и учет расчетов по налогу на 

прибыль. Налоговый учет при исчислении НДС. 

Налоговый учет при исчислении акцизов. 

Налоговый учет при исчислении налога на 

доходы физических лиц. Налоговый учет при 

исчислении налога на имущество предприятий. 

Налоговый учет при исчислении транспортного 

налога и  

иных налогов и сборов.  

УО, РЗ 

3 Особенности налогового 

учета отдельных видов 

деятельности 

Налоговый учет в рамках специальных 

налоговых режимов. Особенности налогового 

учета в бюджетных организациях. Особенности 

налогового учета в финансово-кредитных 

организациях. 

УО, РЗ 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 



для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 



автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 



распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. Налоговый кодекс РФ: часть I и II: (в актуальной редакции) 

2. Дегальцева Ж. В. Моделирование системы налогового учета в управ- ляющих 

организациях жилищно-коммунального хозяйства: монография / Ж. В. Дегальцева, С. 

А. Шулепина. - Краснодар, 2013. - 112 с.  

3. Кругляк З.И.         Налоговый учет: учебное пособие / З. И. Кругляк, М. В. 

Калинская. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 377 с. – (Высшее образование).        

Библиография с 370-374 

4.  Левкевич М. М. Практический курс налогового учета: учеб. пособие / М. М. Левкевич 

– Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2013. - 177 с.  

5. Налоговые расчеты в системе управленческого учета : [монография] / Сигидов Ю. И., 

Башкатов В. В.; Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2013. - 241 с.  

6. Сигидов Ю. И. Теоретико-методические аспекты управленческого учета для целей 

налогообложения : монография / Сигидов Ю. И., Башкатов В. В. - М. : ИИНФРА-М, 

2014. - 147 с. - (Науч. мысль).  

7. Степаненко Е. И. Учетно-аналитическое обеспечение налоговых пла- тежей 

сельскохозяйственных организаций [Электронный ресурс]: моногра- фия/ Степаненко 

Е. И., Иванова И. А. - Электрон. текстовые данные. – М.: Палеотип, 2012. - 156 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10209. - ЭБС «IPRbooks», по паролю  



8. Томшинская И. Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: 

учебное пособие. Стандарт третьего поколения / И. Н. Томшинская – Спб.: Питер, 2013. 

– 336 с. 

7.2 Периодические издания 

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

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

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

(модуля) 

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

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

3. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт ФНС России 

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

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

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

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

8. http://www.nalvest.ru/ Журнал «Налоговый вестник» 

9. http://www.rnk.ru/ Журнал «Российский налоговый курьер» 

10. http://www.profiz.ru/se Журнал «Справочник экономиста» 

11. http://www.economist.com.ru/ Журнал «Экономист» 

12. https://re-j.ru/ Журнал «Российский экономический журнал» 

13. http://www.finman.ru/ Журнал «Финансовый менеджмент» 

14. http://www.fin-izdat.ru Журнал «Финансы и кредит» 

15. http://www.finance-journal.ru Журнал «Финансы» 

16. http:// www.uptp.ru. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

17. http://www.real-business.ru. Журнал «Реальный бизнес» 

18. http://www.expert.ru. Журнал «Эксперт» 

19. http:// www.delinform.ru. Деловая информация- 

20. http://sbornik-zakonov.ru/ Сборник законодательства Российской Федерации 

21. http://fingazeta.ru/ Финансовая газета 

22. 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;  

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

http://www.ias-msfo.ru/main_ias.htm, свободный. – Загл. с 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Ситуационный анализ арбитражной практики по 

вопросам налогообложения» является приобретение практических навыков и умений 

анализа процедур рассмотрения налоговых споров, формирования баз налогообложения, 

сумм налоговых платежей, льгот, недоимок, санкций и других элементов налогов. 

При изучении дисциплины должны быть приобретены навыки практической работы, 

умение пользоваться источниками бухгалтерской информации, необходимой для 

исчисления налогов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление магистров с особенностями арбитражного процесса при разрешении 

налоговых споров; 

- изучение позиций различных судебных инстанций по основным проблемам 

практического применения налогового законодательства; 

- анализ судебной практики по делам, связанным с применением положений части 

первой Налогового Кодекса РФ; 

- рассмотрение актуальных проблем правоприменительной практики по отдельным 

видам налогов. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Ситуационный анализ арбитражной практики по 

вопросам налогообложения» направлен на формирование следующих компетенций: 
Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-2. Способен 

к проведению 

налогового 

контроля 

полноты и 

своевременности 

уплаты налогов, 

сборов и 

страховых 

взносов, и 

привлечению к 

ответственности 

за нарушение 

налогового 

законодательства  

 

ПК-2.2 

Умеет 

применять 

современные 

аналитические 

инструменты 

при 

проведении 

мероприятий 

налогового 

контроля 

знать: 
- виды налоговых споров и инструменты их реализации; 

- налоговое законодательство РФ, проблемы и перспективы 

развития налоговой системы РФ 

- основы анализа судебной практики по налоговым спорам; 

- сущность, содержание и основы организации налогового 

регулирования;  

- виды налоговых стратегий и инструменты их реализации; 

- налоговое законодательство РФ, проблемы и перспективы 

развития налоговой системы РФ;  

- современный аналитический инструментарий при проведении 

мероприятий налогового контроля 

уметь: 

- применять современные аналитические инструменты при 

проведении мероприятий налогового контроля;  

-выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

- находить пути решения вопросов, возникающих в практической 

деятельности организаций и физических лиц в сфере управления 

налогообложением; 

- давать оценку направлениям государственной налоговой 

политики и ее влиянию на налогообложение организаций и 

физических лиц; 

- обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным 

вопросам налогообложения физических и юридических лиц, 

отстаивать свою точку зрения; 

- решать задачи с использованием конкретных статей НК РФ и 

отдельных нормативно - правовых актов; 



- анализировать ситуации в арбитражном процессе по налоговым 

спорам 

владеть: 

- методами налогового планирования; 

- навыками научной речи и участия в научных дискуссиях; 

- методологией экономического исследования; 

- алгоритмом (механизмом) применения различных средств и 

методов оценки социально-экономических показателей; 

- навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций на предмет 

определения налоговых последствий, их величины и возможности 

избежания негативных налоговых последствий; 

-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

- методами ситуационного анализа и прогнозирования. 

 ПК-2.3 

Владеет 

методологией 

обработки 

отчетности 

плательщиков 

по 

начисленным 

и уплаченным 

налогам, 

сборам и  

страховым 

взносам 

 

Знать: 

- методологию обработки отчетности плательщиков по 

начисленным и уплаченным налогам, сборам и страховым взносам 

Уметь: 

- рассчитывать на основе и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели 

организаций;  

- правильно определять налоговую базу и сумму налогов и сборов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- правильно определять налоговую базу и сумму налогов и сборов; 

- строить аналитические таблицы и графики. 

Владеть: 

- методикой определения налоговой базы для предприятий по 

различным налогам 

и на основе полученных данных разрабатывать налоговую 

стратегию; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макро- и микроуровне; 

- навыками анализа на предмет соответствия требованиям 

законодательных и нормативных актов, определяющих порядок 

исчисления налогов и сборов в РФ 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

«Ситуационный анализ арбитражной практики по вопросам налогообложения» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 

необходимым при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоги и 

предпринимательство», «Отраслевые особенности налогообложения организаций». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР. 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

ра

зд

ел

а 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля  



1 2 3 4 

1 Содержание 

процесса 

арбитражной 

практики 

рассмотрения 

налоговых споров 

Ситуационный анализ арбитражной практики по 

вопросам налогообложения, характеристика его 

основных элементов, их отличия, сферы применения. 

Функции процесса 

арбитражной практики рассмотрения налоговых споров. 

Роль процесса арбитражной практики рассмотрения 

налоговых споров в процессе бюджетного 

планирования, осуществлении контроля за исполнением 

решения арбитражного суда по налоговому спору, 

укреплении финансово-налоговой дисциплины, 

осуществлении режима экономии в расходовании 

бюджетных судебных дел. 

 

 

УО, РЗ 

2 Организация 

арбитражной 

практики 

рассмотрения 

налоговых 

споров 

Основные принципы организации и задачи процесса 

арбитражной практики рассмотрения налоговых споров. 

Правовые основы организации процесса арбитражной 

практики рассмотрения налоговых споров. Нормативно-

правовые акты, регулирующие 

сферу процесса арбитражной практики рассмотрения 

налоговых споров. Органы, осуществляющие 

Ситуационный анализ арбитражной практики по 

вопросам налогообложения: 

характеристика и разграничение их функций. Объекты 

процесса арбитражной практики 

рассмотрения налоговых споров и их состав в условиях 

казначейской системы исполнения решения 

арбитражного суда по налоговому спору. 

Характеристика основных объектов процесса 

арбитражной практики рассмотрения налоговых споров 

. 

 

УО, РЗ 

3 Организация и 

задачи 

процесса 

рассмотрения 

налоговых споров 

арбитражными 

судами 

Виды и типы государственных и муниципальных 

учреждений. Правовой статус судебных органов по 

рассмотрению налоговых споров. Финансовое 

обеспечение судебных органов по рассмотрению 

налоговых споров. Задачи учета исполнения судебных 

решений налоговых споров и расходов в казенных 

учреждениях. Особенности организации учета в 

централизованных бухгалтериях, создаваемых при 

органах государственной власти РФ и субъектов РФ, 

органах местного самоуправления, и в бухгалтериях 

судебных органов по рассмотрению налоговых споров, 

ведущих учет самостоятельно. Использование 

автоматизированных систем обработки данных учета 

исполнения смет налоговых споров и расходов судебных 

органов по рассмотрению налоговых споров. Права и 

обязанности участников судебных органов по 

рассмотрению налоговых споров. Организация 

синтетического и аналитического, хронологического и 

систематического учета. налоговые документы 

по учету исполнения судебных решений налоговых 

споров и расходов, порядок их составления, проверки и 

хранения. Регистры синтетического и аналитического 

учета, порядок их заполнения и роль в учете исполнения 

смет налоговых споров и расходов учреждений. 

Назначение и содержание плана счетов процесса 

арбитражной практики рассмотрения налоговых споров. 

Баланс исполнения судебных решений налоговых 

 

 

 

 

УО, РЗ 



споров и расходов учреждений, его структура и 

особенности. Характеристика баланса исполнения 

судебных 

решений налоговых споров и расходов по 

внебюджетным источникам. 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 



анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 



ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2.Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

3.Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. 

— 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78035. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

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

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

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

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

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

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

6.Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95205.html. 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7.Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-1189-2. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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


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

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

ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания об особенностях 

налогообложения организаций финансового сектора экономики и привить практические 

навыки по исчислению налоговых платежей в банках, страховых компаниях, 

инвестиционных фондах. 

Задачи дисциплины: 

 формировать комплекс базовых знаний по особенностям налогообложения 

организаций финансового сектора экономики,  

 выработать практические навыки исчисления налоговой базы и сумм налоговых 

платежей по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на 

операции с ценными бумагами банками, страховыми компаниями, 

инвестиционными фондами. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение финансово-кредитных 

организаций» направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки (специальности): 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение финансово-кредитных 

организаций» направлен на формирование следующих компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1. Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

 

ПК-1.2. Способен 

применять знания 

в области 

денежно-

кредитной и 

налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов при 

принятии 

управленческих 

решений 

налогового 

планирования и 

мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих 

решений бизнес-

планирования 

Знать: 

-исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов финансово-кредитных 

организаций; 

- особенности налогообложения доходов и операций 

банков, страховых организаций, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг налогом на прибыль, 

налогом на добавленную стоимость и другими 

налогами 

Уметь: 

- применять на практике знания в области денежно-

кредитной и налоговой политики хозяйствующих 

субъектов при принятии управленческих решений 

налогового планирования; 

-  собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

финансово-кредитных организаций 

Владеть: 

- способностью на основе действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

финансово-кредитных организаций 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 



Дисциплина «Налогообложение финансово-кредитных организаций» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по предшествующим дисциплинам: 

«Теория налогов и налоговая политика», «Отраслевые особенности налогообложения», 

«Налоговые режимы и налогообложение в особых экономических зонах» 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР. 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Налоговое регулирование банковской 

деятельности 
24 2 2 - 20 

2. 
Особенности налогообложения кредитных 

учреждений. 
29 2 2 - 18 

3. 
Налогообложение профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 
24 2 2 - 18 

 Итого: 77 6 6 -     56 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  



Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  



Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 



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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 



лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1. Шелемех, Н. Н. 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 : 

[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-

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


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 
 
 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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

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

ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование комплексного представления о системе 

налогообложения доходов и имущества физических лиц, практических навыков по 

исчислению налогов, уплачиваемых физическими лицами. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов базовых знаний по вопросам 

налогообложения доходов и имущества физических лиц; формирование практических навыков 

по порядку исчисления налоговой базы, исчислению сумм налогов, порядку и срокам уплаты 

налогам, уплачиваемым физическими лицами. 

Задачи: 
 изучение теоретических и практических основ налогообложения; 

 исследование законных и незаконных действия в области 

налогообложения физических лиц; 

 изучение способов уменьшения налоговых платежей;  

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код по ФГОС Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1. Способен 

вести налоговый 

учет, составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

 

ПК-1.1. Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую отчетность 

организаций 

различных форм 

собственности, 

оценивать налоговые 

последствия 

конкретных 

хозяйственных 

операций в рамках 

действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для 

принятия финансовых 

решений 

Знать: 

- исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов по исчислению и 

уплате налогов; 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов по исчислению и уплате налогов и 

сборов.  

уметь:  

- собрать и проанализировать финансовую, 

бухгалтерскую и налоговую отчётность 

организаций различных форм собственности; 

- оценивать налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций в рамках действующего 

налогового законодательства и планируемых его 

изменений для принятия финансовых решений. 

владеть:  

- методикой анализа финансовой, бухгалтерской 

и налоговой отчетности организаций различных 

форм собственности 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 



 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучение дисциплины опирается на уже полученные знания 

по предшествующим дисциплинам: налоговое администрирование страховых взносов, 

планирование и оптимизация налогообложения, Цифровые технологии и сервисы 

налоговой службы,  налоговое администрирование, организация и анализ деятельности 

налоговых органов 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при прохождения 

производственной практики, сдачи государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3     

1 
Методология налогообложения физических 

лиц 

 

4 
- - - 4 

2 
Налогообложение доходов физических лиц 

14 2 2 - 10 

3 
Имущественное налогообложение физических 

лиц 
13 1 2 - 10 

4 
Прочие налоги с физических лиц. 

10 - - - 10 

5 
Налогообложение индивидуальных 

предпринимателей  
14 2 2 - 10 

6 Декларирование доходов физических лиц 13 1 2 - 10 

Итого: 68 6 8 - 54 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 



соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 



преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 



усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 



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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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

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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

1.Шелемех, Н. Н. 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 : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81812.html (дата обращения: 17.09.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

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


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 
 
 

7.2. Периодические издания 

 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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

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

ЭБС Лань // Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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11. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) освоение обучающимися концептуальных и теоретико – методологических  основ 

налогообложения субъектов предпринимательства ; 

2) умения идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

налоговые риски  предприятий и организаций  малого бизнеса формирование у 

магистрантов  теоретико – методологических подходов к системе  налогообложения ; 

3) развитие  навыков применения методов оптимизации  налогообложения  субъектов   

экономической деятельности  государства. 

Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками освоения 

курса, базирующихся на применении инструментальных средств анализа экономической 

информации. Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований налоговых режимов, 

организационных основ налогообложения; 

- изучение возможностей современных информационных технологий систем для 

реализации исследований субъектов предпринимательства; 

- формирование у магистрантов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также проведения 

комплексного анализа финансовой и налоговой   отчетности; 

- развитие аналитических способностей, и формирование системного видения 

процессов, формирование у обучающихся практических методов анализа налоговых 

режимов;  

- выработку умения формирования налогооблагаемой базы спецрежимов 

формулирования выводов по результатам проведенного анализа налогообложения; 

-  формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и 

экономического роста за счет стимулирования развития малого бизнеса. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и предпринимательство» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Код компетенции Код и индикаторы 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

ПК-1. Способен вести 

налоговый учет, составлять 

налоговые расчеты, 

декларации, и осуществлять 

налоговое планирование 

ПК-1.1 Способен 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

налоговую отчетность 

организаций различных 

форм собственности, 

оценивать налоговые 

последствия конкретных 

хозяйственных операций 

в рамках действующего 

налогового 

законодательства и 

планируемых его 

изменений для принятия 

финансовых решений  

ПК-1.2 Способен 

применять знания в 

Знать: 

 структуру налоговой системы РФ; 

 понятие налога и сбора. Классификации 

налогов и сборов; 

 свои права и обязанности как 

налогоплательщиков, права и 

обязанности налоговых органов; 

 современные формы и виды 

предпринимательства; 

 как рассчитывать налоговую базу по 

налогам и специальным налоговым 

режимам; 

 налоговые инструменты регулирования 

 малого бизнеса. 

Уметь: 

 определять размер своих налоговых 

обязательств в соответствии с выбранным 

специальным налоговым режимом; 



области денежно-

кредитной и налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов при принятии 

управленческих 

решений налогового 

планирования и 

мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих 

решений бизнес-

планирования 

 определять оптимальный объект 

налогообложения в рамках упрощенной 

системы налогообложения; 

 рассчитывать показатели  эффективности 

предпринимательской деятельности 

 рассчитывать налоговые базы и суммы 

налоговых платежей 

 отстаивать свои законные интересы в 

отношениях с налоговыми органами; 

Владеть: 

 различными методиками расчета 

налогового бремени хозяйствующего 

субъекта; 

 показателями эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 способностью выбрать оптимальный для 

предпринимателя или организации 

налоговый режим. 

 

  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и предпринимательство»   относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается в 2 семестре. Изучение 

дисциплины опирается на уже полученные знания по дисциплинам « Государственные 

внебюджетные фонды», «Управление экономикой предприятий». 

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении 

последующей дисциплиной «Налоговое планирование, Налоговый учет и отчетность, 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоговый менеджмент»,  а также для  сдачи 

государственного экзамена и написании ВКР.  

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 3 4 5 6 



1 
Содержание, современные формы и виды 

предпринимательства 
36 2 - - 24 

2 

Механизм функционирования 

предприятий различных организационно-

правовых форм 
36 2 2 - 24 

3 

Налогообложение предпринимательской 

деятельности  

 
36 2 2 - 24 

4 

Налоговые инструменты регулирования 

социальной функции организации и ее 

воздействия на окружающую среду 
36 2 2 - 24 

5 
Показатели эффективности 

предпринимательской деятельности 
35 2 2 - 21 

Итого: 135 10 8 - 117 

Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 



дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  

Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 



(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 

Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 

978-5-4486-0048-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2.Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : 

учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81486.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81486 

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

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

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

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

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

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

5.Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95205.html. 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6.Михайлюк, О. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. Н. Михайлюк, 

О. А. Беликова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — ISBN 978-5-4497-1189-2. — 

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

https://www.iprbookshop.ru/109156. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.2 Периодические издания 

Журнал: Налоговая политика и практика // Режим доступа: http://nalogkodeks.ru/ 

Журнал: Российский налоговый курьер // Режим доступа:  https://www.rnk.ru/ 

Журнал: Налоговые споры  // Режим доступа: https://e.nalspori.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

 

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

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

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

24. 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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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Предметом учебной дисциплины «Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)» 

является изучение основ налогового менеджмента в системе управления финансами, как на 

общегосударственном, так и на уровне субъектов хозяйствования. 

Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)» 

является формирование современных фундаментальных знаний в области теории 

налогового менеджмента; обоснование необходимости управления налогообложением и 

налоговой нагрузкой на макро- и микроуровне, а также роли и значения налогового 

менеджмента в современных условиях развития экономики. 

Для реализации поставленных целей в курсе рассматриваются основные положения 

налогового менеджмента и оптимизации налогов, изучаются многочисленные балансовые 

методы бухгалтерского учета и налогового планирования, а также основные способы 

минимизации налоговых платежей. Исследуются вопросы соотношения налогового 

менеджмента и налогового планирования. 

Задачи дисциплины:  

- обучить магистрантов практическим методам и приемам работы по оптимизации 

налогообложения предприятия;  

- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 

менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности организации;  

- показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 

происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного предприятия. 

. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый менеджмент (продвинутый 

уровень)» направлен на формирование следующих компетенций магистранта:  

Код по 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Профессиональные  

ПК-1. 
Способен 

вести 

налоговый 

учет, 

составлять 

налоговые 

расчеты, 

декларации, и 

осуществлять 

налоговое 

планирование 

 

ПК-1.2 Способен 

применять знания в 

области денежно-

кредитной и налоговой 

политики 

хозяйствующих 

субъектов при принятии 

управленческих решений 

налогового планирования 

и мотивировать 

сотрудников для 

разработки 

управленческих решений 

бизнес-планирования 

Знать: 

- виды налоговых стратегий и инструменты их 

реализации; 

- законодательство РФ, проблемы и перспективы 

развития налоговой системы РФ. 

- выявлять проблемы налогового характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий 

- основы государственного и корпоративного 

налогового менеджмента; 

- элементы налогового менеджмента как 

управления 

- сущность, содержание и основы организации 

налогового менеджмента; 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 



экономические и социально-экономические 

показатели организаций 

- правильно определять налоговую базу и сумму 

налогов и сборов; 

- находить пути решения вопросов, возникающих в 

практической деятельности организаций и 

физических лиц в сфере управления 

налогообложением; 

- давать оценку направлениям государственной 

налоговой политики и ее влиянию на 

налогообложение организаций и физических лиц; 

- обоснованно и грамотно выражать свое мнение 

по тем или иным вопросам налогообложения 

физических и юридических лиц, отстаивать свою 

точку зрения; 

Владеть: 

- методикой и определения налоговой базы для 

предприятий по различным налогам и на основе 

полученных данных разрабатывать налоговую 

стратегию 

- методикой исчисления налогового бремени на 

макро и микроуровне; 

- методами налогового планирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)»  относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, и является 

обязательной для изучения по программе магистратуры «Налоги и налогообложение»  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

марта 2015 г. № 321.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 

необходимым при освоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Отраслевые особенности налогообложения организаций», 

«Экономика предприятий и организаций», «Проблемы современной экономики», 

«Налоговое администрирование (продвинутый уровень), «Налогообложение финансового 

сектора экономики».  

Полученные магистрантами знания являются базой для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), написания научно-исследовательской работы и написание и 

защиты магистерской диссертации по направлению 38.04.01 Экономика, программы 

магистратуры «Налоги и налогообложение». 

 

4. Содержание разделов (тем)дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 
Налоговый 

менеджмент в 

системе 

Определение понятия «налоговый 

менеджмент». Объект и субъект налогового 

менеджмента. Функции процесса управления 

налогами, отражение в них функций 

Устный опрос, 

реферат 



управления 

финансами.  

менеджмента, финансов и налогов. Управление 

налогами в решении целевой функции 

финансового менеджмента. Прямое и косвенное 

воздействие внешней среды на организацию как 

функцию налогового менеджмента. 

2 

Государственный 

налоговый 

менеджмент.  

Государство и субъекты рыночных отношений 

в системе управления налогами. Методы и 

целевые задачи государственного налогового 

регулирования. Основные государственные 

органы управления налогообложением: их 

задачи и функции. Налоговая политика и 

деловая активность субъектов рынка. Проблемы 

налогоплательщиков, обусловленные 

современной налоговой политикой, пути их 

выхода из проблемных ситуаций. 

Устный опрос 

3 

Основы 

управления 

налогами в 

организациях в 

действующей 

налоговой 

системе. 

Корпоративный налоговый менеджмент. Роль и 

место налогового менеджмента в структуре 

управления организацией. Цели налогового 

менеджмента. Задачи налогового менеджмента. 

Информационная база корпоративного 

налогового менеджмента и ее характеристика. 

Критерии и показатели оценки 

результативности корпоративного 

менеджмента. Понятие и виды налоговых 

рисков организации. Классификация налоговых 

рисков. Учет налоговых рисков в принятии 

управленческих решений в организации. 

Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий 

4 

Налоговое 

планирование и 

прогнозирование 

в налоговой 

стратегии 

предприятия 

Сущность налогового планирования. Принципы 

налогового планирования. Виды налогового 

планирования. Этапы налогового планирования 

и их классификация. Мероприятия и 

инструменты налогового планирования. 

налоговое планирование до регистрации 

предприятия. Текущее налоговое планирование. 

Планирование налогов - часть финансового 

планирования и системы бюджетирования на 

предприятии. Процесс налогового 

планирования в организации . 

Последовательность действий по налоговому 

планированию. Компьютеризация налогового 

планирования. 

 Анализ налоговой ситуации в организации как 

основа налогового планирования и 

прогнозирования. Анализ налоговых платежей 

и их влияние на финансовые результаты. 

Анализ динамики и структуры налоговых 

платежей; влияния налоговых платежей на 

конкурентоспособность субъекта, объемов 

производства и реализации; влияния налоговых 

платежей на себестоимость оказываемых услуг; 

влияния налоговых платежей на 

ценообразование; налоговых правонарушений и 

штрафных санкций; анализ влияния налоговых 

платежей на финансовые результаты. 

Определение тяжести налогового бремени. 

Устный опрос 



5 

 

Налоговое 

регулирование и 

оптимизация 

налоговых 

обязательств. 

Правовое положение налогоплательщиков в 

налоговых отношениях в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

Ответственность плательщиков за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Пределы 

налогового планирования. Нарушение 

налогового законодательства. Санкции. 

Отрицательный «эффект» избежания налогов и 

нелегального уклонения от налогов. Правовая 

защита в процессе налоговых проверок и 

расследований. 

 

Методология налогового регулирования. 

Формирование налогового поля предприятия. 

Разработка учетной и налоговой политики 

организации для целей налогообложения. 

Резервы предприятия. Определение стоимости 

материальных ресурсов, списываемых на 

производство. Договорная политика 

организации. Оптимизация наиболее значимых 

для организации налоговых платежей. Налог на 

прибыль: определение прибыли, определение 

допустимых льгот. Налог на добавленную 

стоимость. Особенности налога, учитываемые 

при оптимизации. Направления оптимизации 

платежей. Особенности оптимизации 

налогообложения фонда оплаты труда. 

Ресурсные налоги и их оптимизация. Выбор 

специальных режимов налогообложения. 

Устный опрос 

6 

Международные 

аспекты 

налогового 

менеджмента. 

Налогообложение в системе 

мирохозяйственных связей. Уровень 

налогообложения в мировой экономике. 

Классификация стран по уровню 

налогообложения. Характеристика стран с 

умеренным налогообложением, основных 

налоговых гаваней, оффшорных зон. 

Корпоративное международное налоговое 

планирование, его субъект, объект, цель. 

Основные способы легальной минимизации 

налогового бремени субъектов 

внешнеэкономической деятельности. 

Особенности индивидуального 

международного налогового планирования. 

Субъект, объект, цель. Трансфертное 

ценообразование. Основные формулы treaty 

shopping международных налоговых 

соглашений. Трастовое управление 

собственностью. Прямой перевод капитала. 

Перевод дивидендов. Правительственные 

ограничения прямого и дивидендного перевода 

капитала. Пределы и возможности 

корпоративного и индивидуального 

международного налогового планирования. 

Intemet и возможности международного 

налогового планирования. Необходимость и 

способы борьбы со злоупотреблениями в 

международном налоговом планировании. 

Устный опрос, 

реферат 



Устный ответ (УО), решение задач (РЗ), рубежный контроль (РК) 

 

5. Методические рекомендации и порядок изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теоретические и 

методологические вопросы дисциплины в рамках рабочей программы дисциплины и 

сформировать целостное понимание по наиболее существенным аспектам по 

налогообложению. Студенту необходимо изучить учебный план и программу дисциплины 

для того, чтобы своевременно понять и верно оценить ее роль в учебном процессе. 

Обучающемуся необходимо осуществить выбор тактики и стратегии получения знаний в 

полном объеме по данной дисциплине.  

Темы дисциплины должны изучаться последовательно. Развитие знаний, 

полученных на лекциях, продолжается на семинарских и практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов (аудиторная и внеаудиторная) обеспечивает 

возможность расширения приобретенных на лекциях и семинарах знаниях, позволяет 

научиться их прикладному применению и эффективному проведению работы с 

нормативной базой и научной литературой.  

При подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение 

соответствующего материала основной и дополнительной литературы по теме занятия. Без 

использования нескольких источников информации невозможно подготовить 

качественные ответы на поставленные вопросы к практическим (семинарским) занятиям. 

Для обеспечения своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины 

кафедрами организуются индивидуальные и групповые консультации, устанавливается 

время приема выполненных работ.  

Организационные требования к изучению дисциплины:  

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; - ведение 

конспекта в ходе лекционных занятий;  

- качественная самостоятельная подготовка к семинарам, активная работа на них;  

- активная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком;  

- своевременный отчет перед преподавателем, представление ему отчетных 

документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту необходимо 

получить у преподавателя консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов 

заданий.  

Для успешного освоения курса студенту предлагается перечень основной и 

дополнительной учебной литературы. Студент должен обращаться к фондам научных 

библиотек, для изучения истории вопросов следует отслеживать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, действовавшие ранее - в период, относящийся к изучаемому 

вопросу, рекомендуется ознакомление с литературой электронных библиотечных фондов.  

При изучении дисциплины следует использовать: 

 - нормативные правовые акты, действующие в РФ на момент изучения дисциплины; 

- материалы периодической печати; статистическую информацию; материалы 

научных конференций; Интернет-ресурсы; ресурсы информационно правовых систем 

«Гарант», «Консультант Плюс» и др. источники.  

Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование 

лекций и последующую работу над лекционным материалом. Необходимо проводить 

анализ текста, устанавливать логические связи между его элементами, выделять главные 

мысли и вопросы, требующие дополнительной работы. При работе над текстом лекции 

необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, поставленные 

преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и рекомендации.  



Интерактивные лекции создают доверительные отношения преподавателя и 

студентов, дают возможность студентам перенимать опыт преподавателя, работать с 

различными обучающими технологиями. Во время лекций обучающиеся обсуждают 

проблемы, выдвигают гипотезы и уточняют неясные моменты из прослушанного 

материала, высказывают собственные точки зрения.  

Лектор должен использовать разнообразные интерактивные виды деятельности, 

обучающиеся могут описывать предложенные им ситуации, принимать решения по 

заданной проблеме, действуя в группе.  

Конспектируя письменные источники, необходимо выделить основные мысли 

автора, отметить и свое отношение к разобранным на лекции точкам зрения. При 

планировании семинарских и практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы:  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

торговым персоналом разного уровня управления в производственных ситуациях (в 

учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам, подразумевает написание студентами реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование - контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми 

вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема 

дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый 

уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, 

выполнения практических заданий и самостоятельной работы.  

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой 

студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из 

перечня вопросов для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы 

необходимой для подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может 

включать практикум, предполагающий отработку навыков, позволяющих студентам 

закрепить полученные знания в ходе решения конкретных задач по изученной теме с 

последующим их обсуждением. 

В целом, преподавание учебной дисциплины «Налогообложение финансового 

сектора экономики» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направление 38.03.01 

Экономика предусматривает компетентностный подход в учебном процессе, который 

направлен на повышение эффективности и качества формирования профессиональных 

навыков обучающихся.Основными формами обучения являются: лекции, практические 

(семинарские) занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. 

 

Вид 

учебных 

занятий 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по 

видам учебных занятий 

    Лекция   Лекции читают по наиболее важным разделам программы. Они носят 

проблемный характер и формируют у студентов системное представление 

об изучаемых разделах предмета, обеспечивают усвоение ими основных 

принципов и положений данной дисциплины. Конспектирование лекций 

ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой 

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо 

записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. 



Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции 

ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 

записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить все, 

что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д. Текущая работа над изучением информации по 

написанию реферата и доклада представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов 

лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, 

уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания 

лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические 

материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения 

усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, 

отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 

понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. 

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. 

 

6. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

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

научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при 

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к модульным контрольным 

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

изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных 

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

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

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

к теме информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при самостоятельной 

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

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

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной 

литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

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



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

но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 

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

7.1. Учебная литература 

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. 

2. 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» 

1. Глубокова Н.Ю. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Глубокова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10795.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

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. Организация и методика проведения налоговых проверок [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Шувалова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 300 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10735.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. 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 

5. 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 
 

7.2. Периодические издания 

 

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

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

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

(модуля) 

 

1. www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru Официальный сайт ФНС РФ 

3. www.roskazna.ru Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

4. http://dipland.ru/Налоги/Налоговаясистема_РФ 

5. http://www.economicus.ru (Экономический портал) 

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

7. http://www.glossary.ru  Глоссарий 

http://www.iprbookshop.ru/20976
http://www.iprbookshop.ru/61629.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://dipland.ru/Налоги/Налоговая


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» 
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