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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Специальные налоговые режимы» 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. 

Программа «Специальные налоговые режимы» реализуется в целях 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах 

и программном обеспечении, используемом в ФНС России, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по вопросам 

налогообложения с применением специальных налоговых режимов. 

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. ознакомить слушателей с новациями законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части налогового 

администрирования и налогового контроля; 

2. изучить основные положения налогового права, а также актуальные изменения 

законодательства 

3. изучить основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

4. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых органах.  

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 

- 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 администрирования. 

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-
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коммуникационных технологий. 

Профессиональные 

- Использование правовых знаний в сфере применения специальных налоговых 

режимов.  

- Внутриорганизационные и межведомственные коммуникации.  

- Использование современных информационных технологий и ресурсов.  

- Осуществление индивидуальной и командной работы для решения 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения данной программы сотрудник должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности налоговых 

органов в части налогового администрирования; 

– теоретические и практические аспекты осуществления налогового контроля и 

урегулирования налоговых споров;  

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. 

Программа предполагает базовый уровень сложности обучения, для специалистов, 

имеющих опыт работы в налоговых органах или по данному направлению деятельности менее 

3-х лет. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

«Специальные налоговые режимы» (базовый уровень) 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной налоговой службы  

         

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 налогообложения с применением специальных налоговых режимов 

Категория, группа 

должностей: 

старшая, младшая группы должностей, категории: специалисты, 

обеспечивающие специалисты 

Форма обучения: очная путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся с отрывом от исполнения должностных 

обязанностей по замещаемой должности государственной 

гражданской службы  
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Продолжительность 

обучения: 

54 часа 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

         

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации  
Всего 

по видам занятий 

лекции 

практические занятия 

аудитор-

ные 

cамостоя_

тельная 

работа 

1 
Специальные 

налоговые режимы 
26 10 16 0 зачет 

2 Налоговый контроль 14 0 14 0 зачет 

3 

Современные 

информационные 

технологии в 

деятельности 

налоговых органов.  

8 0 8     

4 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

4 0 4 0 зачет 

  Итоговая аттестация 2     2 

экзамен в 

форме 

тестирования 

  ИТОГО 54 10 42 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 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А А А К А А АИ 

 

А – аудиторная работа, 

К – каникулы, 

И – итоговая аттестация. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальные налоговые режимы 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое администрирование, 

осуществление которого возложено на Федеральную налоговую службу.  

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» нацелена на изучение современной 

практики налогового планирования и администрирования, овладение методами налогового 

планирования и прогнозирования, методами оценки недопоступления налогов и сборов. 

Большое внимание уделяется вопросам организации налогового администрирования в 

контексте мер, предусмотренных современным этапом реформирования налоговой системы 

РФ. 

Необходимым условием успешного осуществления налогового администрирования, 

является наличие у государственных служащих ФНС России сформированных 

профессиональных компетенций, включающих знания, умения, навыки по учету, сбору 

налоговых платежей с налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций сотрудников в части знаний 

законодательства о налогообложении юридических и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, изучении механизма налогообложения, 

порядка декларирования. 

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельности;  

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 сотрудник должен 

знать: 

● Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты применительно 

к исполнению должностных обязанностей; 

● теоретические основы осуществления мероприятий и процедур налогового 

контроля при проведении налоговых проверок; 

● практические вопросы применения налогового законодательства;  

● судебную практику по налогообложению и налоговому контролю. 

уметь: 

● применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

● разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на повышение 

эффективности деятельности; 
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● отстаивать свою позицию в налоговых спорах, обоснованно принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

● анализировать сложившуюся по отдельным спорным вопросам арбитражную 

практику и учитывать ее при осуществлении налогового контроля; 

● 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 тем Вид занятия 

1.1 
Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН) 

Лекция 

Практика 

1.1.1 
Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

Практика 

1.1.2 
НДС для плательщиков ЕСХН 

Лекция 

1.2 
Упрощенная система налогообложения (УСН). 

Автоматизированная УСН 

Лекция 

Практика 

1.2.1 
Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база 

Лекция 

1.2.2 
Порядок исчисления налога. Порядок заполнения налоговой 

декларации и сроки ее представления 
Практика 

1.3 
Патентная система налогообложения 

Лекция 

1.4 
Налог на профессиональный доход 

Практика 

1.5 
Особенности исчисления и уплаты налогов при смене и 

совмещении режимов налогообложения 
Лекция 

1.6 
Страховые взносы  

Практика 

1.7 

Обязанности по уплате имущественных налогов: транспортный, 

земельный и налог на имущество для налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы 

Лекция 

1.8 
Актуальные вопросы профессиональной деятельности 

государственного гражданского служащего 

Практика 

1.8.1 
Актуальные вопросы прохождения государственной 

гражданской службы 

Практика 

1.8.2 
Требования к поведению государственных гражданских 

служащих 

Практика 

 

 Объем занятий по дисциплине – 26 часов (48% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

1.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН).   
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1.1.1. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН и возврат к 

общему.   

Плательщики ЕСХН, их виды, критерии. Понятие сельскохозяйственной продукции 

для целей ЕСХН. Порядок и условия перехода на ЕСХН. Особенности перехода с ЕСХН на 

иные режимы налогообложения. Совмещение ЕСХН с иными режимами. Условия перехода и 

условия применения ЕСХН, общее и отличия. Особенности утраты права применения ЕСХН. 

Добровольный отказ от ЕСХН. Особенности прекращения вида деятельности. Ставки налога, 

особенности применения пониженных ставок. Особенности определения объекта 

налогообложения. Порядок определения доходов для целей исчисления ЕСХН и для целей 

определения критерия 70 процентов. Состав расходов и порядок отнесения затрет на расходы 

для целей налогообложения. Особенности учета расходов на приобретение основных средств 

и учета убытков прошлых лет. Порядок исчисления ЕСХН. Правила ведения налогового учета. 

Порядок заполнения и представления деклараций по ЕСХН. 

1.1.2. НДС для плательщиков ЕСХН. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

ставки налога. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога. Налоговый 

учет и налоговая отчетность по НДС плательщиков ЕСХН. Порядок освобождения от 

обязанностей плательщиков НДС. 

1.2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Автоматизированная УСН. 

1.2.1. Плательщики. Объект. Налоговая база. 

Плательщики УСН (АУСН). Порядок и условия перехода на УСН (АУСН). Объекты 

налогообложения, условия и ограничения при их выборе. Налоговые ставки. Особенности 

определения доходов и расходов для целей налогообложения при применении УСН (АУСН). 

Правила освобождения от общеустановленных налогов. 

1.2.2. Порядок исчисления налога. Порядок заполнения налоговой декларации и сроки 

ее представления.   

Порядок исчисления налога, в том числе минимального, при применении УСН (АУСН) 

в зависимости от объекта налогообложения. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 

заполнения и представления деклараций по УСН. Сроки представления деклараций и уплаты 

налога.  

1.3. Патентная система налогообложения.   

Плательщики налога при применении ПСН. Виды деятельности для применения ПСН. 

Порядок и условия перехода на ПСН. Сроки действия патента. Особенности перехода с ПСН 

на иные режимы налогообложения. Совмещение ПСН с иными режимами. Особенности 

утраты права применения ПСН. Особенности определения объекта налогообложения и 

налоговой базы. Порядок исчисления ПСН. Налоговая ставка. Правила ведения налогового 

учета. Сроки уплаты налога при применении ПСН. 

1.4. Налог на профессиональный доход.  

Плательщики налога. Ставки. Особенности перехода на НПД. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Приложение «Мой налог».  

1.5. Особенности исчисления и уплаты налогов при смене и совмещении режимов 

налогообложения 

Правила определения доходов и расходов при переходе на УСН и ЕСХН с общего 

режима налогообложения при применении метода начисления в отношении налога на 

прибыль организаций. Порядок определения доходов и расходов при совмещении ПСН с 

другими режимами налогообложения. Особенности разделения налоговых вычетов по НДС, 

если ИП совмещает ПСН с общим режимом налогообложения. 

1.6. Порядок уплаты страховых взносов за работников.    

Плательщики. Объект обложения. База и тарифы. Расчетный и отчетный периоды. 

Порядок и сроки уплаты. Отчетность по взносам.  
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1.7. Обязанности по уплате имущественных налогов: транспортный, земельный и 

налог на имущество для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 

режимы 

Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки 

налога. Особенности определения налоговой базы и исчисления налога. Налоговая отчетность, 

сроки и порядок ее представления. 

1.8. Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской службы 

1.8.1 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. 

1.8.2 Требования к поведению государственных гражданских служащих 

Служебная дисциплина на государственной гражданской службе. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих. 

Особенности осуществления служебных проверок. Порядок привлечения к ответственности 

государственных гражданских служащих за коррупционные правонарушения. Рассмотрение 

служебных споров. 

Практические задания. 

Задание 1. В соответствии с п. 2 ст. 346.2 НК РФ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, у 

которых в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной 

переработки, составляет не менее 70 процентов. Укажите, какие виды доходов 

налогоплательщика учитываются при расчете данного критерия? Мотивируйте свой ответ. 

1) Доходы от сдачи имущества в аренду; 

2) Доходы от реализации основных средств; 

3) Доходы от реализации ценных бумаг (акции); 

4) Доходы в виде процентов по займам, выдаваемым своим работникам на регулярной 

основе; 

5) Поступления из бюджета (субсидии) на поддержку племенного животноводства при 

отсутствии раздельного учета доходов и расходов; 

6) Доходы в виде оплаты предоставляемых работникам жилья и коммунальных услуг; 

Задание 2. Сельскохозяйственная организация, применяющая в 2022 г. систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, установила, что доля 

дохода от реализации произведенной ею сельскохозяйственной продукции, включая 

продукцию первичной переработки, произведенную ею из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) по итогам 

2022 г. составит менее 70 процентов. В каком порядке начисляются пени за несвоевременный 

перерасчет налоговых обязательств по НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций в связи с утратой права на применение ЕСХН и переходом на общий 

режим налогообложения? 

Задание 3. Организация, применяющая УСН, приобрела нежилое помещение в 2023 

году (оплата и ввод в эксплуатации осуществлены) для последующей сдачи его в аренду. 

Однако арендная плата начала поступать только в 2024 году. Вправе ли организация списать 

на расходы стоимость помещения в 2023 году?  
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Задание 4. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги парковки 

автотранспорта на арендованной им площадке. При этом услуга хранения транспортных 

средств им не оказывается. Подлежит ли переходу на ПСН данная деятельность? 

Задание 5. В отдел территориальной налоговой инспекции, в котором руководителем 

Иванов И.С., поступает на службу Захаров М.А., который является сыном супруги Иванова 

И.С. Может ли Захаров М.А. замещать должность государственной гражданской службы в 

данном подразделении? Какие нормативные положения необходимо использовать в данной 

ситуации? 

Задание 6. Салон-красоты «Леди» оказывает служащей территориальной налоговой 

инспекции Лысовой О.В. платные услуги в виде SPA-процедур. Одновременно данной 

служащей поручено осуществление функций государственного управления в отношении 

данного субъекта предпринимательства. Может ли в данной ситуации возникнуть конфликт 

интересов? Если да, то опишите действия госслужащего и представителя нанимателя? 

Задание 7. Государственный гражданский служащий Юров А.П. занимается 

педагогической деятельностью.  

Имеет ли он право на выполнение данной оплачиваемой работы? Каковы 

установленные законом условия, при которых возможно выполнение иной оплачиваемой 

работы? 

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 
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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 

(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. 

Список литературы 
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упрощенная система налогообложения". 
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государственной гражданской службе Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.03.2024). 

4. Налоговое администрирование в контексте глобальных вызовов: материалы 

научно-практической конференции (Нижний Новгород 23 мая 2023 г.). - Н. Новгород: 

Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2023 - 268 с. : ил., табл. 
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8. Русакова О. В. Теория и практика исчисления налога на добавленную 

стоимость: учебно-практическое пособие. – Н. Новгород, 2023.  – 64с. 

9. Солодимова, Т.Ю. Администрирование имущественных налогов юридических 

и физических лиц: учебное пособие / Т.Ю. Солодимова; О.Д. Грибанцева. - Н. Новгород: 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговый контроль 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является осуществление налогового контроля, которое 

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. 

Дисциплина «Налоговый контроль» представляет собой комплекс тем, в которых 

рассматриваются актуальные вопросы организации и проведения налоговых проверок, 

проведения мероприятий налогового контроля и порядок привлечения налогоплательщика к 

ответственности. 

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. 

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. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 

налоговых органов в части знаний законодательства об осуществлении налогового контроля, 

мероприятий и процедур.  

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;   
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 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 налогового контроля; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 механизм исчисления и уплаты налогов и сборов с юридических лиц; 

 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

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 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 тем Вид занятия 

2.1 
Юридические аспекты взаимодействия с 

налогоплательщиками 

Практика 

2.2 
Организация и проведение налоговых проверок Практика 

2.3 
Мероприятия налогового контроля. Принципы разумного 

истребования документов (информации) 

Практика 

2.5 
Схемы уклонения от уплаты налогов с применением 

специальных налоговых режимов Практика 

2.6 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности 
Практика 

2.7 
Интегрированное занятие. Побуждение налогоплательщиков 

к добровольному исполнению налоговых обязательств 
Практика 

 

 Объем занятий по дисциплине – 14 часов (25,9% от всего объема программы). 
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Реферативное описание тем 

2.1 Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками 

Права и обязанности налоговых органов по вопросам взаимодействия с 

налогоплательщиками. Основные нарушения должностных лиц налоговых органов при 

взаимодействии с налогоплательщиками. Порядок оформления документов по результатам 

такого взаимодействия. 

2.2.Организация и проведение налоговых проверок. 

Вопросы проведения, окончания камеральной налоговой проверки, истребование 

документов, оформление результатов. Практические аспекты проведения камеральной 

налоговой проверки. Особенности назначения, проведения, продления, окончания выездной 

проверки, истребование документов, оформление результатов.  

2.3. Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых проверок. 

Принципы разумного истребования документов (информации). 

Нормативно-правовая база регламентирующая порядок проведения мероприятий 

налогового контроля. Основной алгоритм, ограничения, особенности проведения 

мероприятий налогового контроля, оформление документов связанных с их проведением 

(допрос, осмотр, выемка документов (предметов), экспертиза, инвентаризация, истребование 

документов).  

2.4. Схемы уклонения от уплаты налогов с применением специальных налоговых 

режимов 

Виды схем уклонения от налогов при применении спецрежимов, их признаки и 

классификация. Схема дробления бизнеса, ее особенности, виды, способы доказывания. 

2.5. Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 

Процессуальные вопросы проведения и оформления налоговых проверок. Подача 

возражений и Порядок рассмотрения материалов налоговой проверки. Проверка правильности 

квалификации налоговых правонарушений. 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. 

2.6. Интегрированное занятие: Побуждение налогоплательщиков к 

добровольному исполнению налоговых обязательств 
Нормативно-правовое обоснование вызова налогоплательщика для получения 

пояснений. Использование технических средств при получении пояснений. Соблюдение 

налоговой тайны. Психологические, юридические аспекты и основные этапы проведения 

рабочих встреч с налогоплательщиками для получения пояснений. 

Практические задания 

1. Материалы налоговой проверки рассмотрены налоговым органом и принято 

решение по результатам рассмотрения позже установленного срока на 10 дней. Может ли 

такое нарушение повлиять на правомерность вынесенного решения? Можно ли оспорить 

итоговое решение налогового органа на этом основании? 

2. 11 апреля 2021 года налогоплательщик представил в налоговую инспекцию 

уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2017 год. Налог к уплате в первичной 

декларации равен 2 млн рублей, а в уточненной налоговой декларации — 1,8 млн рублей. 

На камеральной проверке инспекция потребовала первичные бухгалтерские документы 

и регистры бухучета, которые подтверждают причины уменьшения налога. Обязана ли 

компания представлять документы? 

3. Инспекция направила налогоплательщику требование о предоставлении 

документов по почте заказным письмом на юридический адрес налогоплательщика. 

Налогоплательщик это требование не получил, потому что его фактическое местонахождение 

не совпадает с юридическим адресом. Следовательно, налогоплательщик не исполнил 
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требование инспекции. Вправе ли инспекция привлечь налогоплательщика к налоговой 

ответственности по ст. 126 НК РФ. 

4. В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации 

НДС с заявленной суммой налога к возмещению проведен осмотр помещения, при этом 

представитель налогоплательщика не принимал участие и были привлечены понятые (2 

человека) работники налогового органа (водитель и инспектор). Правомерно ли проведение 

осмотра помещения налогоплательщика без его участия? Будет ли являться протокол осмотра 

в этом случае допустимым доказательством? 

5. Юридическое лицо, образованное путем присоединения, было привлечено к 

административной ответственности за действия своего правопредшественника. О факте 

административного правонарушения юридическое лицо не знало до завершения 

реорганизации. Законно ли такое привлечение? 

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 
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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. 

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, 
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промежуточного тестирования, выполнения слушателями индивидуальных заданий по темам 

изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Современные информационные технологии в работе налоговых органов  

(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

За последние десятилетия влияние прогресса науки и техники на общественное 

развитие заметно возросло: признаки и сопутствующие принципы постиндустриального 

пространства в российском обществе обеспечили реализацию необходимых условий для 

формирования цифровой экономики, где обработка больших объемов данных посредством 

внедрения компьютерных технологий вышла на первый план.  

Внедрение цифровых технологий в налоговую сферу дает новые возможности для 

повышения качества и эффективности налогового администрирования, поскольку 

формирование цифровой среды позволяет создать условия для минимизации рисков в области 

соблюдения налогового законодательства, а также максимизировать эффективность 

деятельности налоговых органов.  
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На данный момент деятельность Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации является одной из «диджитализованных» среди органов государственной власти: 

более 70 различных электронных сервисов и платформ внедрены в процессы 

налогообложения, что позволяет налогоплательщикам пользоваться необходимыми им 

услугами, не посещая налоговую инспекцию, будь это регистрация бизнеса, уплата налогов и 

пошлин, сведения из реестров и т. д. ФНС России обладает крупнейшей в мире базой данных, 

составляющая порядка более 705 терабайт. Внедряя в процессы налогового 

администрирования технологии 4IR (четвертой промышленной революции), для налоговых 

органов были сформированы электронные платформы, позволяющие быстрее и качественнее 

анализировать собранную информацию, создавать интеллектуальные модели оценки рисков, 

автоматизировать подготовку налоговой отчетности. 

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: 

● основы информационно-аналитической системы контрольного блока ИАС КБ 

● основы работы с электронными таблицами 

уметь: 

● анализировать налоговую отчетность на основе ИАС КБ 

● добавлять промежуточные итоги 

● объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

● работы с ИАС КБ 

● использования электронных таблиц для анализа информации по 

налогоплательщикам 

базовый уровень 

№ п/п Наименование тем Вид занятия 

5.1 Анализ налоговой отчетности на основе информационно-

аналитической системы контрольного блока ИАС КБ  

Практика 

5.2 Использование возможностей электронных таблиц в 

аналитической работе налоговых органов 

Практика 

 

 Объем занятий по дисциплине – 8 часов (14,8% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

5.1. Анализ налоговой отчетности на основе информационно-аналитической 

системы контрольного блока ИАС КБ. 
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Принципы работы Информационно-аналитической системы контрольного блока (ИАС 

КБ). Модули ИАС КБ, функциональное предназначения модулей.  

Организация работы в модуле «Реестр рисков», работа с паспортом рисков. 

Проведение камеральной проверки в прикладной подсистеме ИАС КБ, в том числе проведение 

контрольных мероприятий в модуле «Досье проверки» ИАС КБ.  

5.2. Использование возможностей электронных таблиц в аналитической работе 

налоговых органов. 

 Изучение возможностей электронных таблиц, для аналитической работы налоговых 

органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, консолидация данных, создание 

сводных таблиц, форматирование таблиц.  

Практические задания 

Задание 1.  

Посмотреть детальную информацию по связи между налогоплательщиками по типу связи 

«Кооперация» между узлами при вызове контекстного меню правой кнопкой мыши. 

Задание 2.  

Указать какой инструмент информационной аналитической системы контрольного блока, 

позволяет визуализировать связи между налогоплательщиками. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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, 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 состоит в формировании новых и развитии ранее 

приобретенных профессиональных компетенций государственных гражданских служащих в 

части знаний вопросов психологии профессиональной деятельности сотрудников налоговых 

органов.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной деятельности 

слушателей в профессиональную деятельность госслужащих налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и теорий 

психологической науки в практике профессиональной деятельности;   

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе профессиональной 

деятельности. 
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Планируемые результаты деятельности 

В результате освоения данной программы государственный гражданский служащий 

должен 

знать: 

– основы клиентоцентричного подхода; 

– приемы эффективного взаимодействия с налогоплательщиками; 

уметь: 

– применять психологические знания для обеспечения эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками;  

– применять основные закономерности клиентоцентричного поведения и делового 

общения в практике взаимодействия с налогоплательщиками; 

владеть навыками: 

– делового общения и клиенториентированного взаимодействия; 

– установления контакта, передачи информации эффективного слушания, аргументации 

и контраргументации; 

 

4.1 
Тренинг развития компетенций внешней и внутренней 

клиентоцентричности 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (7,4% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

4.1. Тренинг развития компетенций внешней и внутренней клиентоцентричности.  

Рассматриваются вопросы клиентоцентричности в общении с налогоплательщиками, 

коллегами, руководством: приемы и правила приветствия, установления и поддержания 

контакта; роль и значение слушания в деловом общении; виды слушания; оценочная и 

безоценочная обратная связь; барьеры общения; приемы преодоления барьеров в общении: 

игнорирование, запрет, отражение чувств и построение Я-сообщений; технология ответа на 

претензию налогоплательщика. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Ответьте на следующий вопрос: Какие приемы помогают мне создать первое 

впечатление и установить контакт с партнером по общению? Что мешает создать 

положительное впечатление и установить контакт? 

Заполните таблицу:  

Как произвести впечатление 

Положительное Отрицательное 

  

  

 

Задание 2.  

Ниже представлены негативные оценочные суждения, которые иногда используются в 

процессе взаимодействия налогового инспектора и налогоплательщика:  

1) Сколько можно Вам говорить одно и то же?! 

2) С Вами вообще невозможно разговаривать! 

3) Ваши документы оформлены безграмотно! 

По каждому высказыванию оцените возможную реакцию налогоплательщика и 

переформулируйте высказывание, убрав из него негативную оценку личности.  
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Например, негативное высказывание «Вы вообще считать умеете?!» вызовет ответную 

защитную агрессию, можно переформулировать «Переделайте расчеты. В них содержится 

ошибка». 

 

 

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    

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. 

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. 
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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 
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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 

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 представляет собой экзамен в форме тестирования. Порядок 

проведения итоговой аттестации определен Положением об итоговой аттестации, 

утвержденным ректором Академии.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 

- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН): 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база. НДС для плательщиков ЕСХН. 

- Упрощенная система налогообложения (УСН): плательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, порядок исчисления налога, порядок заполнения налоговой 

декларации и сроки ее представления. Автоматизированная УСН. 
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- Патентная система налогообложения. 

- Налог на профессиональный доход. 

- Особенности исчисления и уплаты налогов при смене и совмещении режимов 

налогообложения. 

- Страховые взносы. 

- Обязанности по уплате имущественных налогов: транспортный, земельный и налог на 

имущество. 

- Юридические аспекты взаимодействия с налогоплательщиками. 

- Организация и проведение налоговых проверок. Мероприятия налогового контроля. 

Принципы разумного истребования документов (информации). 

- Основные признаки схемы «дробление бизнеса. 

- Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой ответственности. 

- Использование возможностей электронных таблиц в аналитической работе налоговых 

органов. 

- Актуальные вопросы профессиональной деятельности государственного 

гражданского служащего 

Примеры тестовых вопросов 

1.Вправе ли перейти на уплату ЕСХН индивидуальный предприниматель, у которого 

остаточная стоимость основных средств превышает 100 млн. рублей?  

a) Да. 

b) Нет. 

c) Да, но если коэффициент-дефлятор равен 1. 

d) Данная норма определяется законодательством субъекта РФ. 

 

2.В 2024 году при использовании вида деятельности «реализация товаров с использованием 

торговых автоматов» индивидуальный предприниматель: 

a) имеет право применять ПСН 

b) не имеет права применять ПСН 

c) обязан применять ПСН 

d) применяет в зависимости от вида торгового автомата 

 

3.Отчетным периодом при применении системы налогообложения с уплатой УСН признается: 

1) квартал. 

2) квартал, 6 месяцев и 9 месяцев. 

3) календарный год. 

4) полугодие. 

 

4.Вправе ли налогоплательщик, перешедший на общий режим налогообложения, вновь 

перейти на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей?   

a) Да, но не ранее чем через три года. 

b)  Да, но не ранее чем через год. 

c) Да, но не ранее чем с начала следующего года. 

d) Нет. 

 

5. В случае нарушения индивидуальным предпринимателем условий применения УСН возврат 

на этот режим возможен: 

a) не ранее чем со следующего года. 

b) не ранее чем через один год после того, как утрачено право на применение УСН. 

c) не ранее чем через три года после того, как утрачено право на применение УСН. 

d) не ранее чем с конца первого отчетного периода, следующим за годом после того, как 

утрачено право на применение УСН. 
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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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