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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Осуществление мероприятий налогового контроля в ходе и вне рамок налоговой проверки» 

реализуется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и ее основного содержания произведен с учетом обеспечения 

преемственности к государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки: 

 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» (утв. Приказом Приказ Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 954, Приказом Минобрнауки России от 11.08.2020 № 939); 

 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» (утв. Приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 970, Приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 952); 

 38.04.08 «Финансы и кредит» (утв. Приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 

991).  

В связи с повышением требований к уровню квалификации сотрудников и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач 

программа «Осуществление мероприятий налогового контроля в ходе и вне рамок налоговой 

проверки» является весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний.  

Программа реализуется в целях совершенствования и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, используемом в ФНС 

России, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

по вопросам налогового контроля в территориальных органах ФНС России.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности налоговых органов 

в части налогового администрирования и налогового контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых органах.  

4. изучить актуальные вопросы профессиональной деятельности государственного 

гражданского служащего 

В результате освоения данной программы государственные гражданские служащие 

инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и совершенствование 

навыков решения поставленных задач по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении, используемом в ФНС России, по вопросам налогового администрирования и 

налогового контроля в деятельности налоговых органов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной программе, 

должны обладать следующими компетенциями: 

Универсальные 
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– Системное и критическое мышление. Поиск, критический анализ и синтез 

информации, применение системного подхода для решения поставленных задач. 

– Коммуникация. Деловая коммуникация в устной и письменной формах. 

– Экономическая культура. Принятие обоснованных экономических                       

решений в различных областях налогового контроля. 

Общепрофессиональные 

– Соблюдение норм законодательства Российской Федерации.  

– Осуществление контрольно-надзорных функций.  

– Анализ и применение норм права в профессиональной деятельности, использование 

правоприменительной практики.  

– Использование в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационных технологий. 

Профессиональные 

– Использование правовых знаний в сфере организации и технологий          проведения 

камеральных налоговых проверок.  

– Внутриорганизационные и межведомственные коммуникации.  

– Использование современных информационных технологий и ресурсов.  

– Осуществление индивидуальной и командной работы для решения профессиональных 

задач. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский служащий 

должен: 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности налоговых 

органов в части налогового администрирования и налогового контроля; 

– основы использования современных информационных технологий в деятельности 

налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых актов по 

вопросам налогового контроля и налогового администрирования; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а также 

законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, систематизации и 

использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм материального и 

процессуального права; 

– конструктивного поведения в сложных ситуациях; 

– работы со стрессом 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

«Осуществление мероприятий налогового контроля в ходе и вне рамок налоговой 

проверки» 

повышения квалификации  
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         Цель: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам   экономической 

и контрольной работы в территориальных органах ФНС России 

Продолжительность 

обучения: 

72 часа 

Форма обучения: очная путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся с отрывом от исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности 

государственной гражданской службы 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 
Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторн

ые 

самостоятельн

ая работа 

1 

Мероприятия 

налогового 

контроля: 

теоретические и 

практические 

аспекты 

проведения 

22 2 2 0 зачет 

2 

Использование 

данных 

бухгалтерского 

учета в целях 

налогового 

контроля 

6 2 4 0 зачет 

3 

Формирование 

доказательственн

ой базы по делам 

о налоговых и 

административны

х 

правонарушениях 

20 6 14 0 зачет 

4 

Современные 

информационные 

технологии в 

деятельности 

налоговых 

органов 

10 0 10 0 зачет 

5 

Актуальные 

вопросы 

профессионально

й деятельности 

государственного 

4 0 4 0 зачет 
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гражданского 

служащего 

6 

Психология 

профессионально

й деятельности 
8 0 8 0 зачет 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в 

форме 

тестирования 

  ИТОГО 72 10 60 2   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А А А К К А А А А И 

 

А- аудиторная и самостоятельная работа 

И – итоговая аттестация 

К - каникулы 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Мероприятия налогового контроля: теоретические и практические аспекты 

проведения  
(наименование учебной дисциплины) 

 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественный налоговый контроль, 

осуществление которого возложено на Федеральную налоговую службу. Одной из форм 

налогового контроля является проведение мероприятий налогового контроля – они 

позволяют выявлять нарушения, а также получать доказательства по делам о налоговых 

правонарушениях. 

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой системы 

решения проблем своевременного пополнения государственного бюджета, региональных и 

местных бюджетов их сбалансированности по доходам и расходам, сокращения дефицита и 

внешнего долга, обеспечения финансирования федеральных, региональных и местных 

потребностей. Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня 

собираемости налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 
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налоговых органов в части знаний законодательства о выполнении камерального налогового 

контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и систематизация;   

3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в связи с ними 

налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 
В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский служащий 

должен 

знать: 

- Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты применительно к 

исполнению должностных обязанностей; 

- особенности выполнения административных процедур (действий) по осуществлении 

мероприятий налогового контроля; 

- практические вопросы применения налогового законодательства; 

- законно установленные процедуры проведения мероприятий налогового контроля; 

- возможные спорные ситуации которые могут возникнуть в ходе проведения 

мероприятий; 

уметь: 

- применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной деятельности;  

- разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих ФНС России; 

- отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, обоснованно принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- проводить камеральную проверку документов, представляемых 

налогоплательщиками; 

- правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

владеть навыками: 

- анализа правоприменительной практики и реализации норм материального и 

процессуального права; 

- аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, прогнозирования 

последствий своих действий; 

- подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, систематизации и 

использования актуальной информации; 

- планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 

№ п/п Наименование темы Вид занятия 

1.1 Риск-ориентированный подход при проведении мероприятий 

налогового контроля 

Лекция 

1.2 Повышение качества проведения предпроверочного анализа, 

анализ полноты информации, своевременность проведения 

дополнительных мероприятий налогового контроля до 

назначения ВНП 

Практика 

1.3 Истребование документов (информации) в соответствии со 

статьями 93, 93.1 НК РФ. Принципы "разумного" 

истребования. Направление запросов в банки 

Практика 
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1.4 Актуальные вопросы проведения инвентаризации имущества. 

Осмотр в ходе налоговой проверки. Привлечение эксперта, 

специалиста, переводчика 

Практика 

1.5 Допрос свидетеля: юридические и тактические аспекты Практика 

1.6 Тренинг «Организация и проведение выемки документов и 

предметов» 

Практика 

1.7 Взаимодействие налоговых, правоохранительных и иных 

контролирующих органов при проведении мероприятий 

налогового контроля 

Практика 

1.8 Правовые и налоговые аспекты командирования граждан, в т.ч. 

государственных гражданских служащих 

Лекция 

 

Объем занятий по дисциплине – 22 часа (28% от общего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

1.1 Риск-ориентированный подход при проведении мероприятий налогового 

контроля  

Общие требования (ограничения) при организации и проведении мероприятий 

налогового контроля. Анализ целесообразности, подготовка и реализация мер по 

повышению эффективности мероприятий налогового контроля. Оценка рисков. Анализ 

судебной практики. 

1.2. Повышение качества проведения предпроверочного анализа, анализ полноты 

информации, своевременность проведения дополнительных мероприятий налогового 

контроля до назначения ВНП 

Анализ ошибок проведения предпроверочного анализа при выявлении и доказывании 

типовых схем уклонения от уплаты налогов. Ресурсы повышения качества предпроверочного 

анализа. 

 1.3. Истребование документов (информации) в соответствии со статьями 93, 93.1 

НК РФ. Принципы «разумного» истребования. Направление запросов в банки 

Положения НК РФ, регламентирующие порядок и основания для истребования. 

Письма ФНС России, устанавливающие новые подходы к истребованию документов 

(информации), Разбор судебной практики. 

1.4. Актуальные вопросы проведения инвентаризации имущества. Осмотр в ходе 

налоговой проверки. Привлечение эксперта, специалиста, переводчика 

Нормативные документы регламентирующие правила проведения и оформления 

мероприятий налогового контроля. Возможность и особенности проведения таких 

мероприятий в различных формах налоговых проверок и вне рамок проверок. Анализ 

судебных споров. 

1.5. Допрос свидетеля: юридические и тактические аспекты 

Особенности организации и проведения допроса свидетеля. Нормативно-правовая 

база, рекомендации ФНС России и особенности судебной практики относительно допроса 

свидетеля.  Особенности психологического влияния на свидетеля в процессе допроса. 

1.6. Тренинг «Организация и проведение выемки документов и предметов» 

Нормативные документы, регламентирующие порядок выемки документов и 

предметов. Доведение кейса. Подготовка к выемке (техническая, документальная, 

юридическая, материальная). Тренинговое проведение выемки. Анализ ошибок 

юридических, тактических. Оценка судебной практики по процедуре выемки. 

1.8. Правовые и налоговые аспекты командирования граждан, в т.ч. 

государственных гражданских служащих 

Понятие командировки. Порядок направления и период командировки. Выплаты, 

возмещаемые командированному лицу. Обязанности сотрудников и представителей 
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нанимателей при командировках. Режим служебного времени и времени отдыха 

государственных служащих. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. В ходе предпроверочного анализа выявлены признаки схемы уклонения от 

уплаты налогов с фиктивными поставщиками товаров. Контрагент первого звена 

поставщиков не имеет признаков фиктивности. Контрагенты второго и третьего звеньев 

поставщиков имеют признаки «технических» организаций. Достаточно ли данных фактов 

для утверждения доказанности нарушения положений ст. 54.1 НК РФ? 

Задание 2. Заполните протокол допроса свидетеля при проведении данного 

мероприятия по месту жительства физического лица. 

Задание 3. Налогоплательщик применяет договор коммерческой концессии. 

Является ли данный факт признаком схемы дробления бизнеса? 

Задание 4. Налоговый орган в ходе проведения камеральной проверки декларации по 

НДС в которой заявлено возмещение из бюджета, истребовал документы по реализации. 

Налогоплательщик обжаловал действия налогового органа в суде. Каковы перспективы 

судебного разбирательства? 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают необходимость 

особого подхода к организации обучения. Работа преподавателя направлена не только на 

трансляцию теоретических, научных знаний, но на выбор оптимальной стратегии 

преподавания, использование при организации и проведении аудиторной работы 

современных образовательных технологий, направленных на создание творческой 

атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения 

и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 

практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права 

в типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, обзору 

судебной практики по налоговому администрированию и доказыванию налоговых схем по 

получению налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-педагогической 

основой обучения является активная познавательная деятельность самого обучающегося, 

приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе деятельности знания, навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность слушателей и 

опираются на методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация 

смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет помочь слушателям 

самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять 

о том, что они узнали. На стадии вызова (evocation) в сознании слушателей происходит 

процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку 

при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 
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Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный контакт с 

новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее систематизация. Стадия 

рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 

(понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких 

и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с 

практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей 

типовых ситуаций. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 
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действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель подбирает примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, представляет дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество слушателей при решении 

данной задачи. 

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя.  

Рекомендуется сначала давать легкие задачи (логические задания), которые 

рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи 

помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов 

изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные 

на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 

только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 

целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 

выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы 

должен развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их 

наличие у обучающихся. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким 

расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной 

деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в 

целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения 

материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и приемов, характерных для 

данной учебной дисциплины. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка знаний 

слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и вопросов в виде 

текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового контроля  
(наименование учебной дисциплины) 

 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественный налоговый контроль, 

осуществление которого возложено на Федеральную налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой системы 

решения проблем своевременного пополнения государственного бюджета, региональных и 

местных бюджетов их сбалансированности по доходам и расходам, сокращения дефицита и 

внешнего долга, обеспечения финансирования федеральных, региональных и местных 

потребностей. Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня 

собираемости налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские служащие 

инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и навыков по вопросам 

деятельности налоговых органов, связанным с ведением бухгалтерского учета и применения 

его для целей налогообложения. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 

налоговых органов в сфере бухгалтерского учета и применения данных бухучета для 

налогового контроля, и как следствие укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

бухгалтерского, налогового учета, их закрепление, обобщение и систематизация; 

3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в связи с ними 

налоговых правоотношений. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский служащий 

должен 

знать: 

- Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты применительно к 

исполнению должностных обязанностей; 

- организационно – правовые основы бухгалтерского, налогового учета, налогового 

контроля; 

- нормативное регулирование бухгалтерского, налогового учета; 
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уметь: 

- применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной деятельности;  

- применять на практике нормативно-правовую информацию по бухгалтерскому, 

налоговому учету, налоговому контролю; 

- использовать программное обеспечение при ведении бухгалтерского, налогового 

учета; 

владеть навыками: 

- применения программных продуктов при проверке ведения организацией 

бухгалтерского, налогового учета; 

- сбора, систематизации и использования актуальной информации; 

- планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 

 

№ п/п Наименование тем Вид занятия 

2.1 

Основы первичного учёта в цепочке функционирования 

хозяйственного учёта экономического субъекта. Цифровая 

трансформация документооборота 

Лекция 

2.2 
Использование финансовой информации и данных 

бухгалтерского учета в целях налогового контроля 
Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (8% от общего объема). 

 

Реферативное описание тем 

2.1 Основы первичного учёта в цепочке функционирования хозяйственного 

учёта экономического субъекта. Цифровая трансформация документооборота 

Первичные учетные документы: их классификация, виды, формы. Правовое и 

экономическое значение первичных учетных документов при осуществлении налогового 

контроля. Организация электронного документооборота. Порядок обмена электронными 

документами между налоговыми органами и налогоплательщиками (представителями) при 

предоставлении налогоплательщикам информационных услуг и информировании 

налогоплательщиков в электронной форме по ТКС. 

2.2. Использование финансовой информации и данных бухгалтерского учета в 

целях налогового контроля 

Финансовая и бухгалтерская информация: понятие, виды, классификация, источники 

финансовой информации, анализ источников информации.  Состав отчетности, анализ 

показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Использование финансовой информации и данных бухгалтерского учета при осуществлении 

налогового контроля. Выявление рисков совершения налогового правонарушения. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. Назовите законодательно-правовой документ, в соответствии с которым 

осуществляется бухгалтерский учет экономическими субъектами Российской Федерации. 

Задание 2. Рассчитайте темп роста расходов и доходов организации и сделайте 

соответствующий вывод, если доходы текущего года составили 50,0 млн руб., доходы 

прошлого года 70,0 млн руб., расходы текущего года составили 100,0, расходы прошлого 

года 80,0. 

Задание 3. Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого бизнеса» (НО 

«ФПМБ») передает ООО «Беби» (частный садик), в дар детские игрушки, рыночная 

стоимость которых на дату передачи 30.03.2021– 30000 руб. Себестоимость игрушек 

(материалы) у НО «ФПМБ» 30000 рублей.  

Составить бухгалтерские проводки по содержанию данного факта хозяйственной 

жизни. Рассчитать постоянный налоговый расход в соответствии с ПБУ 18/02. 
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Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают необходимость 

особого подхода к организации обучения. Работа преподавателя направлена не только на 

трансляцию теоретических, научных знаний, но на выбор оптимальной стратегии 

преподавания, использование при организации и проведении аудиторной работы 

современных образовательных технологий, направленных на создание творческой 

атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения 

и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 

практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права 

в типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, обзору 

судебной практики по налоговому администрированию и доказыванию налоговых схем по 

получению налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-педагогической 

основой обучения является активная познавательная деятельность самого обучающегося, 

приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе деятельности знания, навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность слушателей и 

опираются на методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация 

смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет помочь слушателям 

самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять 

о том, что они узнали. На стадии вызова (evocation) в сознании слушателей происходит 

процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку 

при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный контакт с 

новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее систематизация. Стадия 

рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 
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На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 

(понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких 

и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с 

практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей 

типовых ситуаций. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 

действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель подбирает примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, представляет дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество слушателей при решении 

данной задачи. 

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя.  

Рекомендуется сначала давать легкие задачи (логические задания), которые 

рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи 

помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов 

изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 
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Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные 

на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 

только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 

целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 

выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы 

должен развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их 

наличие у обучающихся. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким 

расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной 

деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в 

целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения 

материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и приемов, характерных для 

данной учебной дисциплины. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка знаний 

слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и вопросов в виде 

текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование доказательственной базы по делам о налоговых и административных 

правонарушениях  
(наименование учебной дисциплины) 

 

Введение 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

слушателей, обучающихся по направлению «Осуществление мероприятий налогового 

контроля в ходе и вне рамок налоговой проверки».  

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 
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налоговых органов в части формирования доказательств по делам о налоговых 

правонарушениях и формирования навыков убеждения. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский служащий 

должен 

знать: 

• Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты 

применительно к вопросам защиты интересов налоговых органов в судах; 

• положения арбитражного и гражданского процессуального законодательства; 

• судебную практику по налоговым проверкам;  

• практические вопросы применения налогового и процессуального 

законодательства;  

уметь: 

• оперировать правовыми понятиями и категориями; 

• анализировать процессуальное законодательство и практики его применения; 

• анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

процессуальных правоотношений; 

• отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками в судах, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; 

владеть навыками: 

• аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

• подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

• анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

• взаимодействия с государственными органами и организациями; 

• анализа правоприменительной практики. 

 

№ п/п Наименование тем Вид занятия 

3.1 Доказывание и доказательства по налоговым спорам Лекция 

3.2 
Как доказать и убедить: логические правила аргументации. 

Технология подготовки доказательной речи 
Практика 

3.3 
Отработка навыков убеждения. Деловая игра "Проведение 

беседы с налогоплательщиком" 
Практика 

3.4 
Налоговые правонарушения. Что и как доказываем. Разбор 

практических ситуаций 
Практика 

3.5 
Административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 
Практика 

3.6 
Виды и анализ схем уклонения от налогообложения. 

Мероприятия налогового контроля при их доказывании 
Лекция 

3.7 
Доказывание умысла в действиях налогоплательщика, 

направленных на уклонение от уплаты налогов 
Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 20 часов (26 % от общего объема). 
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Реферативное описание тем 

3.1 Доказывание и доказательства по налоговым спорам 

Определение понятия доказательств, бремя доказывания по налоговым спорам. 

Доказывание по налоговым спорам: понятие и содержание, этапы. Правила оценки 

доказательств. Виды доказательств по налоговым спорам. Решение практических заданий. 

3.2 Как доказать и убедить: логические правила аргументации. Технология 

подготовки доказательной речи 

Логические основы речи. Понятие аргументации. Точка зрения. Правила и ошибки в 

аргументации. Приемы влияния в аргументации. Основные приемы взаимодействия оратора 

и аудитории: мимика, жесты. Выразительные средства речи: метафоры, юмор и сатира, 

структура анекдота. Виды и стили судебной речи.  Композиция судебной речи 

(логическая структура речи, лингвистический аспект композиции). Развитие мастерства 

оратора на основе экспериментальных выступлений слушателей. Выполнение практических 

заданий. 

3.3 Отработка навыков убеждения. Деловая игра "Проведение беседы с 

налогоплательщиком" 

Процессуальные особенности рассмотрения споров в судах общей юрисдикции. 

Проведение деловой игры с использованием кейсовых технологий. Отработка навыков 

поиска и анализа информации, а также аргументации позиции с учетом процессуальных 

особенностей произнесения речи в суде. 

3.4 Налоговые правонарушения. Что и как доказываем. Разбор практических 

ситуаций 

Налоговые правонарушения: понятие, виды, элементы состава. Процедура принятия 

решения по результатам налоговой проверки и иным мероприятий налогового контроля и 

привлечение к налоговой ответственности. Проведение анализа судебной практики по 

рассмотренным вопросам по данной теме. 

3.5 Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

Особенности привлечения к административной ответственности. Проблемные 

вопросы производства по делам об административных правонарушениях. Проблемные 

вопросы вручения (направления) документов заявителю, его представителю и привлечения к 

ответственности.  

Разрешение практических ситуаций. 

Обсуждение проблемных вопросов применения штрафных санкций в разных регионах 

России. 

3.6 Виды и анализ схем уклонения от налогообложения. Мероприятия 

налогового контроля при их доказывании 

Термины и понятия. Классификация схем уклонения от уплаты налогов. Виды схем, 

их признаки. Критерии доказывания. Мероприятия, позволяющие собрать 

доказательственную базу по схемам. 

3.7 Доказывание умысла в действиях налогоплательщика, направленных на 

уклонение от уплаты налогов 

Понятие умысла в документах ФНС России и правоохранительных органах. Анализ 

содержания ст. 54.1 НК РФ через призму умышленных действий налогоплательщика. 

Судебная практика о доказывании умысла участников схемы уклонения от уплаты налогов. 

Прямые и косвенные улики. Виновная осведомленность. Прямой и косвенный умысел. Связь 

понятия умысел с терминами подконтрольность, согласованность и взаимозависимость. 

 

Практические задания (примеры) 

Задание1. Какими документами подтверждаются полномочия представителей в суде? 
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Категория лиц АПК РФ КАС РФ 

Руководитель 

налогового органа 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Юрист налогового 

органа 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Руководитель 

организации 

(юридического лица) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Адвокат  ________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Представитель ИП ________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Представитель 

гражданина (физ.лица) 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

Задание 2. Приведите примеры оценочных фраз, которые могут вызвать непонимание 

и желание защититься. Определите докладчика. Регламент выступления 3 минуты.  

Во время выступлений групп отмечайте для себя (мысленно или письменно) то, что 

пополнит вашу личную «копилку» неэффективных оценочных фраз, которые лучше не 

использовать при общении с налогоплательщиком. 

Задание 3. 

С какой суммы доначисленных налогов у налогоплательщика возникает риск 

привлечения к ответственности по п.1 ст. 199 УК РФ? 

 900 тыс. руб. 

 2 млн. руб. 

 3 млн. руб. 

 15 млн. руб. 

Задание 4. 

Какое обстоятельство свидетельствует о финансовой подконтрольности контрагента 

проверяемой организации? 

 Совпадение выбранной системы налогообложения. 

 Совпадение банка, в котором открыт расчетный счет. 

 Совпадение IP-адресов. 

Задание 5.  

Отработка навыков убеждения в судебном заседании. Деловая игра. Делим 

участников игры на группы (налогоплательщик, налоговый орган, суд, возможны иные 

роли). Преподавателем предлагается кейс для разрешения, задача участников ознакомиться с 

заданием и материалами кейса, сформулировать позицию и доказать ее, участники с ролью 
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судей, ведут судебное заседание (АПК, ГПК), выслушивают стороны, выносят решение. По 

проведении игры подводим итоги, обсуждаем сложности, возможные исходы дела. 

 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают необходимость 

особого подхода к организации обучения. Работа преподавателя направлена не только на 

трансляцию теоретических, научных знаний, но на выбор оптимальной стратегии 

преподавания, использование при организации и проведении аудиторной работы 

современных образовательных технологий, направленных на создание творческой 

атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения 

и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 

практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права 

в типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, обзору 

судебной практики по налоговому администрированию и доказыванию налоговых схем по 

получению налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-педагогической 

основой обучения является активная познавательная деятельность самого обучающегося, 

приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе деятельности знания, навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность слушателей и 

опираются на методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация 

смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет помочь слушателям 

самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять 

о том, что они узнали. На стадии вызова (evocation) в сознании слушателей происходит 

процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку 

при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный контакт с 

новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее систематизация. Стадия 

рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 
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При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 

(понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких 

и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с 

практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей 

типовых ситуаций. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 

действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель подбирает примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, представляет дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество слушателей при решении 

данной задачи. 

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя.  

Рекомендуется сначала давать легкие задачи (логические задания), которые 

рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи 
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помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов 

изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные 

на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 

только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 

целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 

выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы 

должен развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их 

наличие у обучающихся. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким 

расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной 

деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в 

целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения 

материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и приемов, характерных для 

данной учебной дисциплины. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка знаний 

слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и вопросов в виде 

текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные технологии в деятельности налоговых органов  
(наименование учебной дисциплины) 

 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные изменения в 

нормативной базе, налоговом администрировании привели к необходимости системного 

анализа существующей автоматизированной системы АИС «Налог-3», отвечающей 

современным требованиям.  

В основу архитектуры информационной системы заложены принципы устойчивого и 

эффективного обеспечения процессов налогового администрирования, в частности, хранение 

и обработка всех данных налогового администрирования в единой централизованной базе 

данных – федеральном хранилище; исключение дублирования, а значит, противоречивости 

данных; работа с актуальной целостной информацией; максимальная автоматизация 

выполнения технологических процессов, применение «налогового автомата»; снижение 

количество точек отказа за счет меньшего числа компонентов системы и централизации 

управления инфраструктурой, программным обеспечением и пользователями. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 

налоговых органов в части использования современных информационных технологий при 

выполнении профессиональных задач налогового администрирования и контроля.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию современных 

информационных технологий в налоговом администрировании и налоговом контроле, их 

закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский служащий 

должен 

знать: 

- причины реализации технологических процессов; 

- цели развития технологических процессов ФНС России, а также паспортов функций; 

- основные задачи технологических процессов и основы работы в системе; 

- виды технологических процессов. 

уметь: 

- использовать в работе подсистемы контрольных блоков; 

- взаимодействовать с ПО Полиматика; 

- использовать инструменты работы с электронными таблицами; 

- использовать возможности информационных ресурсов и электронных сервисов ФНС 

России при разрешении налоговых споров с плательщиками. 

владеть навыками: 

- работы в интерфейсе ПО Полиматика; 

- работы с паспортами функций; 

- работать с различными информационными ресурсами и сервисами ФНС России. 
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№ п/п Наименование тем Вид занятия 

4.1 
Актуальные вопросы оптимизации технологических процессов 

ФНС России по проведению налогового контроля 
Практика 

4.2 Современные формы и методы анализа данных Практика 

  Вариативная часть  

4.3 
Использование прикладных офисных приложений в условиях 

импортозамещения 
Практика 

4.4 Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика Практика 

Объем занятий по дисциплине – 10 часов (13,9% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

4.1 Актуальные вопросы оптимизации технологических процессов ФНС России 

по проведению камерального контроля  

Работа в ПК АИС «Налог-3» по проведению камерального контроля. Режимы работы 

информационной системы налоговых органов в части принятия решений. Методы анализа и 

применения инструментов налогового контроля в информационных ресурсах. 

4.2 Современные формы и методы анализа данных 

Анализ данных - процесс изучения, интерпретации и представления информации с 

целью получения полезных знаний и принятия обоснованных решений. Определение целей и 

задач анализа. Изучение доступных данных, основные характеристики данных: тип данных 

(количественные, категориальные), размер выборки, наличие пропущенных значений или 

выбросов. Обзор доступных методов анализа данных. Примеры использования методов 

анализа данных: описательная статистика, визуализация данных, кластерный анализ. 

Вариативная часть 

4.3 Использование прикладных офисных приложений в условиях 

импортозамещения 

Основные программные продукты ПК "Мой офис". Развитие навыков работы с 

продуктами «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица». 

4.4 Основные понятия и принципы работы ПО Полиматика 

Изучение формы и методов работы с единой интеграционно-аналитической 

платформой, отвечающей за обеспечение процесса интеграции и обмена данными, 

подготовку данных для аналитических приложений и обеспечение выполнения 

аналитической обработки и интерактивной визуализации данных. 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Рассмотреть ТП «Камеральная налоговая проверка соблюдения законодательства о 

налогах и сборах» (103.06.05.00.0010) 

Задание 2. 

Произведите перевод текстового документа «МойОфис.Текст» в нередактируемый 

формат файла с расширением .pdf и использованием команд, расположенных в окне быстрых 

действий. 

Задание 3. 

 Сформируйте новый фильтр размерности в ранее созданной мультисфере. 

 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают необходимость 

особого подхода к организации обучения. Работа преподавателя направлена не только на 
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трансляцию теоретических, научных знаний, но на выбор оптимальной стратегии 

преподавания, использование при организации и проведении аудиторной работы 

современных образовательных технологий, направленных на создание творческой 

атмосферы образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения 

и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 

практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права 

в типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, обзору 

судебной практики по налоговому администрированию и доказыванию налоговых схем по 

получению налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-педагогической 

основой обучения является активная познавательная деятельность самого обучающегося, 

приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе деятельности знания, навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность слушателей и 

опираются на методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация 

смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет помочь слушателям 

самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять 

о том, что они узнали. На стадии вызова (evocation) в сознании слушателей происходит 

процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку 

при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный контакт с 

новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее систематизация. Стадия 

рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 
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(понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких 

и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с 

практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей 

типовых ситуаций. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 

действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель подбирает примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, представляет дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество слушателей при решении 

данной задачи. 

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя.  

Рекомендуется сначала давать легкие задачи (логические задания), которые 

рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи 

помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов 

изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на 

репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 

только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 

целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 

выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы 

должен развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их 
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наличие у обучающихся. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким 

расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной 

деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в 

целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения 

материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и приемов, характерных для 

данной учебной дисциплины. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка знаний 

слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и вопросов в виде 

текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы профессиональной деятельности государственного гражданского 

служащего  
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию нормативного 

обеспечения деятельности государственных гражданских служащих. В ходе 

административной реформы в РФ законодательство постоянно претерпевает значительные 

изменения, непрерывно совершенствуется организационная структура государственной 

службы. Структурные преобразования и технический прогресс вносят значительные 

изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам государственных органов более 

высокие требования, увеличивая экономическую и социальную значимость результатов их 

деятельности. 

Дисциплина «Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего» представляет собой комплекс тем, в которых 

рассматриваются актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы и 

требования к поведению государственных гражданских служащих. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации 

Дисциплина «Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний и овладения навыками государственного управления. 
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В результате изучения данной дисциплины государственные служащие получат 

обновление знаний по вопросам правовых и организационных основ деятельности органов 

государственной власти, которые соответствуют квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей федеральными государственными служащими. 

Целью изучения дисциплины является освоение слушателями: 

– нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения 

государственной гражданской службы и изменений, внесенных в указанные документы; 

– практики применения законодательства о государственной гражданской службе. 

– нормативных правовых актов, регламентирующих государственно-служебные 

отношения, связанные с соблюдением служебной дисциплины, и изменений, внесенных в 

указанные документы; 

– практики применения законодательства, закрепляющего правовой институт 

служебной дисциплины на государственной гражданской службе 

В рамках заявленной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 

– ознакомить слушателей с актуальными вопросами прохождения государственной 

гражданской службы; 

– обсудить проблемные вопросы, возникающие при прохождении государственной 

гражданской службы; 

– изучить порядок заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера с учетом рекомендаций Минтруда России; 

– ознакомить слушателей с положениями законодательства по вопросам служебной 

дисциплины и дисциплинарной ответственности; 

– изучить современные правовые позиции судебных органов по вопросам 

обжалования решений государственных органов о привлечении гражданских служащих к 

дисциплинарной ответственности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский служащий 

должен: 

знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты применительно к 

исполнению должностных обязанностей; 

– основные положения законодательства, регламентирующего основы прохождения 

государственной гражданской службы, сущность и содержание основных его понятий; 

– порядок заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера с учетом рекомендаций Минтруда России; 

– основные положения законодательства, регламентирующего государственно-

служебные отношения, связанные с соблюдением служебной дисциплины; 

– права и обязанности государственного гражданского служащего при проведении 

служебной проверки; 

уметь: 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности, прохождения государственной гражданской службы, 

привлечения к дисциплинарной ответственности и рассмотрения служебных споров; 

– разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности государственных органов и государственных организаций; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать действия 

в точном соответствии с законодательством; 

– заполнять справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
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– обращаться в комиссию государственного органа по служебным спорам и суд за 

защитой своих прав; 

– в необходимых случаях правильно составлять и оформлять документы, связанные с 

процедурой привлечения к дисциплинарной ответственности государственных гражданских 

служащих; 

владеть навыками: 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных практических ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной гражданской службы и проведении служебной проверки; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения проблемных 

вопросов, планирования времени; 

– отстаивания своей законной позиции в органах по рассмотрению служебных 

споров; 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, прогнозирования 

последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, систематизации и 

использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения проблемных 

вопросов, планирования времени; 

– ведения деловых переговоров, публичного выступления, составления делового 

письма; 

– планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

Актуальные вопросы профессиональной деятельности государственного гражданского 

служащего 

5.1 Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

Практика  

5.2 Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение 

антикоррупционных стандартов при осуществлении налогового 

контроля 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (5 % от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

5.1 Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы 

Правовое регулирование государственной гражданской службы и направления ее 

реформирования. Актуальные изменения, внесенные в нормативные правовые акты, 

касающиеся прохождения государственной гражданской службы. Виды государственной 

службы. Понятие и принципы государственной гражданской службы. Правовое положение 

государственного гражданского служащего. Анализ различных ситуаций, возникающих при 

прохождении государственной гражданской службы. 

5.2 Вопросы оценки коррупционных рисков. Соблюдение антикоррупционных 

стандартов при осуществлении налогового контроля 

Нормативные и иные документы, регламентирующие вопросы оценки коррупционных 

рисков. Коррупционно опасные функции, обязанности в деятельности налоговых органов. 

Мероприятия по исключению, минимизации коррупционных рисков. Мониторинг 

коррупционных рисков. Типовые коррупционно опасные ситуации, правомерные действия 

при их возникновении. 

 

Практические задания (примеры) 
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Задание 1.  

 Рассмотрите ситуацию. В отношении государственной гражданской служащей 

Семеновой проводится служебная проверка. Может ли ей быть присвоен очередной 

классный чин? 

Задание 2. 

Специалист кадровой службы разъяснил государственному гражданскому 

служащему, считающему, что его права нарушены, что прежде чем написать исковое 

заявление в суд необходимо обратиться в комиссию государственного органа по служебным 

спорам, а в случае несогласия с ее решением в 10-дневный срок со дня вручения ему копии 

решения комиссии, только можно обратиться в суд. Правильное ли разъяснение дано. 

Задание 3. 

Подразделением кадров был разработан проект приказа территориального органа 

Федеральной налоговой службы о проведении служебной проверки, в котором содержалось 

указание на обязанность гражданского служащего, в отношении которого проводится 

служебная проверка, представить объяснения по фактам неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им должностных обязанностей. Могут ли гражданского служащего обязать 

представить объяснения, в какие сроки он может представить объяснение, препятствует ли 

отказ от дачи объяснений проведению служебной проверки и если нет, то какие действия 

необходимо совершить участникам комиссии по проведению служебной проверки в случае 

отказа от дачи объяснений? 

Задание 4.  

 Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская служащая Короткова Л.А. не 

может представить сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга по причине того, что супруг отказывается предоставить ей эти 

сведения. Каковы должны быть действия Коротковой Л.А.?   

Задание 5. 

 Государственный гражданский служащий Орехов Д.И. уволился из налоговых 

органов. В течение какого времени он обязан при заключении трудовых договоров сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы?   

Задание 6. 

 Государственный гражданский служащий получил от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по его мнению, неправомерным.  Каковы должны 

быть действия государственного гражданского служащего? Имеет ли он право исполнить 

данное ему неправомерное поручение? 

Задание 7. 

 Рассмотрите ситуацию. Государственный гражданский служащий Безухов А.Н. 

достиг возраста 65 лет. При каких условиях он имеет право замещать должность 

государственного гражданского служащего после достижения этого возраста? 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают необходимость нового 

подхода к организации обучения. Работа преподавателя направлена не только на трансляцию 

теоретических, научных знаний, но на выбор оптимальной стратегии преподавания, 

использование при организации и проведении аудиторной работы современных 

образовательных технологий, направленных на создание творческой атмосферы 

образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения 

и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 

практику освоенные умения и навыки. 
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В содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-педагогической 

основой обучения является активная познавательная деятельность самого обучающегося, 

приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе деятельности знания, навыки и умения. 

Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность слушателей и 

опираются на методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация 

смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет помочь слушателям 

самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять 

о том, что они узнали. На стадии вызова (evocation) в сознании слушателей происходит 

процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку 

при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный контакт с 

новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее систематизация. Стадия 

рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 

Продолжительность аудиторных занятий – 2-4 аудиторных часа. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 

(понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких 

и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с 

практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 
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– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей 

типовых ситуаций. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 

действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель подбирает примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, представляет дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество слушателей при решении 

данной задачи. 

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя.  

Рекомендуется сначала давать легкие задачи (логические задания), которые 

рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи 

помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов 

изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные 

на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 

только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 

целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 

выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы 

должен развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их 

наличие у обучающихся. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким 

расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной 

деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в 

целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения 

материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и приемов, характерных для 

данной учебной дисциплины. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка знаний 

слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и вопросов в виде 

текущего и итогового контроля. 
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Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности  
(наименование учебной дисциплины) 

 

Введение 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» занимает важное место в 

процессе обновления, закрепления знаний и овладения навыками для решения 

профессиональных задач. Высокий уровень развития коммуникативной и 

конфликтологической компетентности, стрессоустойчивость позволит сотруднику 

налоговых органов эффективно выполнять свою работу. 

В результате изучения данной дисциплины государственные служащие получат 

обновление знаний по психологическим аспектам деятельности органов государственной 

власти, которые соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными служащими. 

 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации 

Цель изучения данной дисциплины - обновление знаний по вопросам профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций, основам медиативного процесса, что обеспечит 

повышение эффективности профессиональной деятельности работников налоговых органов.  

 В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность служащих налоговых органов;  
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2) дополнение имеющихся базовых знаний по вопросам разрешения конфликтных 

ситуаций. Получение практических навыков. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский служащий 

должен 

знать: 

– основы клиентоориентированного подхода; 

– закономерности и технологии эффективного взаимодействия с налогоплательщиками; 

– приемы противодействия манипуляциям; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками;  

– применять основные закономерности клиенториентированного поведения и делового 

общения в практике взаимодействия с налогоплательщиками; 

– использовать приемы профилактики конфликта; 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия; 

– установления контакта, передачи информации эффективного слушания, аргументации 

и контраргументации; 

– разрешения конфликта; 

– эффективного поведения в конфликтной ситуации; 

– управления стрессом. 

 

№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

6.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоцентричности. 
Практика 

 Вариативная часть  

6.2 Психология эффективных коммуникаций Практика 

6.3 Тренинговая подготовка по управлению конфликтами Практика 

6.4 Личная эффективность государственных гражданских служащих Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (10% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

6.1 Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоцентричности. 

Понятие клиентоцентричности. Овладение навыками эффективного слушания, 

получения и передачи обратной связи. 

 

Вариативная часть 

6.2 Психология эффективных коммуникаций 

Деловые и личные коммуникации. Приемы, повышающие эффективность 

взаимодействия. Способы конструктивной обратной связи в работе госслужащего. Правила 

эффективной критики. Отработка навыков делового общения. 

6.3Тренинговая подготовка по управлению конфликтами 

Понятие, виды и причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. Этапы разрешения конфликтной ситуации. Условия разрешения конфликта. 

Приемы снижения напряжения в конфликтных ситуациях. Овладение навыками 

эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

6.4 Личная эффективность государственных гражданских служащих 
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Понятие: Коучинг, дорожная карта.  Готовность к изменениям, формирование умения 

работы в команде. Формирование индивидуальной дорожной карты сотрудника. 

Практические аспекты работы в коллективе (навыки, сложности, мотивация и т.д.). 

 

Практические задания (примеры) 
 

Задание 1.  

В налоговую инспекцию пришел агрессивно настроенный налогоплательщик. На 

предложение сотрудника инспекции присесть, он ответил отказом и остался стоять, 

возвышаясь над ним. На повышенных тонах он начал выговаривать налоговому инспектору: 

«Когда уже Вы прекратите присылать налоговые уведомления на оплату транспортного 

налога, когда я уже два года назад продал машину и представил все документы в 

инспекцию?». Опишите психологически грамотные действия налогового инспектора в 

данной конфликтной ситуации с применением приемов снижения напряжения. 

Задание 2.  

При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать ему 

комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно использовать при 

взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите примеры комплиментов, которые 

нельзя использовать при общении с налогоплательщиком. 

Задание 3. 

Запишите 5 «Ты-высказываний» по результатам самонаблюдения и наблюдения за 

коллегами. Проанализируйте последствия их использования (какие чувства они вызывают). 

Перефразируйте их в «Я-высказывания» в соответствии с правилами их формулирования. 

Результаты представьте в виде таблицы. 

 

№ Ты-высказывание Последствия Я-высказывание 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Методические рекомендации 

Введение многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, реализация компетентностного подхода обуславливают необходимость нового 

подхода к организации обучения. Работа преподавателя направлена не только на трансляцию 

теоретических, научных знаний, но на выбор оптимальной стратегии преподавания, 

использование при организации и проведении аудиторной работы современных 

образовательных технологий, направленных на создание творческой атмосферы 

образовательного процесса.  

Поэтому при реализации учебного процесса большое внимание уделяется 

применению современных форм и технологий проведения занятий: тренингов, кейсов, игр, 

многих других приемов, потому что именно они развивают профессиональные и 

общекультурные компетенции слушателей, формируют необходимые для профессии умения 

и навыки, создают предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную 

практику освоенные умения и навыки. 

В содержании обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении лекций используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В части компетентностно-деятельностного подхода психолого-педагогической 

основой обучения является активная познавательная деятельность самого обучающегося, 

приводящая к формированию умений творчески мыслить, используя приобретаемые в 

процессе деятельности знания, навыки и умения. 
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Активные методы обучения стимулируют познавательную деятельность слушателей и 

опираются на методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – реализация 

смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет помочь слушателям 

самим определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и размышлять 

о том, что они узнали. На стадии вызова (evocation) в сознании слушателей происходит 

процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку 

при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели дальнейшей 

учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный контакт с 

новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее систематизация. Стадия 

рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели закрепляют новые знания и 

активно перестраивают собственные представления с тем, чтобы включить в них новые 

понятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические 

цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 

Продолжительность аудиторных занятий – 2-4 аудиторных часа. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

Каждая лекция должна: 

– иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 

(понятийная линия лекции); 

– иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему; 

– иметь законченный характер освещения определенной темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких 

и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь четко выраженную связь с 

практикой; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у слушателей необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз их 

развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий; 
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– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей 

типовых ситуаций. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 

действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель подбирает примеры (задачи и логические 

задания) для практического занятия, представляет дидактическую цель: привитие каких 

навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от 

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество слушателей при решении 

данной задачи. 

При планировании практического занятия и разработке индивидуальных заданий 

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого слушателя.  

Рекомендуется сначала давать легкие задачи (логические задания), которые 

рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи 

помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных вопросов 

изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом 

случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные 

на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не 

только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его 

целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, 

выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы 

должен развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их 

наличие у обучающихся. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова усложняется с таким 

расчетом, чтобы их решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной 

деятельности, а затем – полностью продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в 

целом носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины изучения 

материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения слушателями наиболее важных методов и приемов, характерных для 

данной учебной дисциплины. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка знаний 

слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и вопросов в виде 

текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных формах – 

опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во время лекций, 

промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в очной форме 

путем непосредственного общения слушателя с преподавателем. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с утвержденным 

учебно-тематическим планом. 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение занятий в 

соответствии с целевыми установками программы, которые обеспечивают требуемый 

уровень усвоения учебного материала. Знания приобретаются в основном проведением 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Умения и навыки достигаются 

проведением ряда взаимосвязанных практических занятий, деловых и ролевых игр, разбором 

конкретных ситуаций, тренингов и др. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических действий. 

Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением слушателей для 

решения сформулированных преподавателем проблем. 

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на уровне 

навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо отрабатывать 

задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных обязанностей 

слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, в том числе 

предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, 

моделирующих типовые нарушения. 

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости от их 

должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные ситуационные 

варианты, различающиеся моделями информационных систем, и набором конкретных 
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действий, существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Учебная база Академии оснащена современными техническими средствами для 

обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных компьютером, мультимедийным проектором, экраном и доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими местами для 

проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно рабочее место на одного 

обучающегося при проведении занятий в данных классах.  

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной литературой, 

доступа к современным профессиональным базам данных, справочно-правовым системам и к 

глобальной сети Интернет, имеется библиотека. Каждому обучающемуся обеспечивается 

доступ к библиотечному фонду, укомплектованному печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее одного 

экземпляра на 4-5 обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Академии, так и руководящими и научно-педагогическими 

работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора (контракта). 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий и/или 

промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться в форме 

тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля является определение 

уровня знаний обучающихся для корректировки и адаптации учебного процесса под 

конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением, утвержденным ректором Академии.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Порядок проведения итоговой 

аттестации определен Положением об итоговой аттестации, утвержденным ректором 

Академии.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примеры тестовых вопросов 

 

1. Документы должны быть представлены проверяемым лицом в течение _________ 

дней со дня получения требования. 

10 рабочих  

10 календарных 

30 рабочих 

30 календарных 

 

2. При проведении осмотра вправе участвовать: 

понятые 

арендодатель 
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проверяемое лицо 

руководитель проверяемой организации 

 

3. В отношении налогоплательщика в рамках статьи 101 НК РФ вынесено решение о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По 

истечении какого времени со дня вручения оно вступит в силу, если не будет 

обжаловано? 

10 дней 

30 дней 

2 месяцев 

6 месяцев 

 

4. При выявлении схемы уклонения от налогов на подконтрольность контрагентов 

указывает совпадение ____. 

банка, в котором открыты их расчетные счета 

налоговых органов, в которых они зарегистрированы 

МАС-адреса при использовании системы электронных расчетов «Банк-Клиент» 

основных положений учетной политики 

 

5. Ответственность за номинальное руководство фиктивной организацией 

предусмотрена _________ 

Конституцией РФ 

Гражданским кодексом РФ 

Налоговым кодексом РФ 

Уголовным кодексом РФ 

 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

Проректор по учебной работе   И.В. Кожанова 
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