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Ñîöèàëüíûé  íàëîãîâûé
âû÷åò  íà  îáó÷åíèå

Ñåðãåé ÕÕìåëüêîâ, 

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì

ÖÊ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ 

Ìíîãèå ñëûøàëè î ñîöèàëüíîì íàëîãîâîì

âû÷åòå â ñóììå, óïëà÷åííîé çà ñâî¸ îáó÷åíèå

è çà îáó÷åíèå ñâîèõ äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ, íî õîòåëè áû óçíàòü îá ýòîì

ïîäðîáíåå. 

Òûñÿ÷è ëþäåé îïëà÷èâàþò ñâî¸ îáó÷åíèå â èí-

ñòèòóòàõ, àêàäåìèÿõ, óíèâåðñèòåòàõ, øêîëàõ,

íà ñàìûõ ðàçëè÷íûõ êóðñàõ — âîæäåíèÿ, èíîñò-

ðàííûõ ÿçûêîâ, êîìïüþòåðíûõ è ò.ä. Ðîäèòåëè

ïëàòÿò çà äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè ïî ðàçâèòèþ

äåòåé â ÿñëÿõ, äåòñêèõ ñàäàõ, â ñïîðòèâíûõ, ìó-

çûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ øêîëàõ. ×òîáû íå

óïóñòèòü âîçìîæíîñòü â áóäóùåì ïîïîëíèòü

ñâîé áþäæåò, íóæíî ñâîåâðåìåííî ïîçàáîòèòüñÿ

î ïðàâèëüíîì îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ, êîòîðûå

ïîòðåáóþòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî íàëîãî-

âîãî âû÷åòà, åñëè âû òðàòèòå äåíüãè íà ñâî¸ îáó-

÷åíèå, îáó÷åíèå ñâîèõ äåòåé èëè ïîäîïå÷íûõ.

Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò âîç-

ìîæíîñòü óìåíüøèòü íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä

ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ñîöèàëüíûå íàëîãîâûå

âû÷åòû (ñò. 219 ÍÊ ÐÔ). Ñîöèàëüíûì íàëîãîâûì

âû÷åòîì ÿâëÿåòñÿ è âû÷åò íà îáó÷åíèå. Åãî ìî-

ãóò ïîëó÷èòü íàëîãîïëàòåëüùèêè, ó êîòîðûõ

â òå÷åíèå èñòåêøåãî ãîäà áûëè ðàñõîäû íà îáó-

÷åíèå, à òàêæå íà îáó÷åíèå èõ äåòåé â âîçðàñòå

äî 24 ëåò íà äíåâíîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â îáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Âû÷åò ïðîèçâîäèòñÿ èç ñóììû äîõîäà, îáëàãà-

åìîãî íàëîãîì íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ñòàâ-

êå 13% (ï. 3 ñò. 210 ÍÊ ÐÔ), è íå çàâèñèò îò èñòî÷-

íèêà ïîëó÷åíèÿ äîõîäà. ×òîáû ïîëó÷èòü âû÷åò íà

îáó÷åíèå, ãðàæäàíèí äîëæåí îáðàòèòüñÿ â íàëîãî-

âóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïî îêîí÷àíèè

ãîäà, â êîòîðîì áûëè ðàñõîäû íà îáó÷åíèå.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà íà

îáó÷åíèå íàëîãîïëàòåëüùèêó íåîáõîäèìî:

� îïðåäåëèòü, èìååò ëè îí ïðàâî íà âû÷åò;

� ñîáðàòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è çàïîëíèòü

íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ;

� ïîäàòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ â íàëîãîâûé

îðãàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

косвенной форме ещё перед занятием или на его начальном эта-
пе: демонстративное невнимание, вопросы и реплики провоци-
рующего характера, сознательно или неосознанно направленные
на заряжение аудитории негативными эмоциями, на опережаю-
щую подсказку коллегам-слушателям негативного восприятия
занятия. Показательно, что эта часть слушателей предпочитает
занимать позицию наибольшей удалённости от педагога и пото-
му сосредоточивается в так называемой «нерабочей зоне» ауди-
тории (камчатка, галёрка). Там легче избежать внимания препо-
давателя, больше возможностей для разрядки эмоционального
напряжения на соседей и т.д.

Не заметить характерные признаки настроя камчатки

или проигнорировать их — значит потерять часть слушате-

лей. И если вам не удастся смягчить протестную позицию этой
части аудитории, то основная информация может так и не дойти
до её сознания из-за психологического барьера. Этот барьер
можно снять или ослабить, демонстрируя искреннее внимание
к оппонентам, гласно признавая их право на такую оценочную
позицию, мягко настаивая при этом на своём праве вести заня-
тие по разработанным программе и плану. Андрагогу советую
постоянно помнить, что перед ним не ученики, обязанные
«учиться и учиться», а взрослые люди, обладающие исходной
базой для избирательного восприятия, склонные к оценочным
позициям и активному поведению в процессе познания. 

Что касается слушателей с исходной позицией безразли-
чия, то эта часть аудитории с одинаковой вероятностью может
поддаться негативному эмоциональному заражению или же при-
нять рабочий настрой. Вместе с теми, чья исходная познаватель-
ная позиция определяется любопытством или общей любозна-
тельностью, они чаще всего занимают середину учебной аудито-
рии. Это потенциальный резерв активных слушателей, у которых
можно и нужно завоевать доверие, включать их внимание. 

Слушатели с мотивацией более высокой при возможности
занимают места в зоне максимальной работоспособности (рабо-
чей зоне), позволяющей лучше видеть и слышать преподавателя,
устанавливать с ним устойчивый зрительный контакт, при соот-
ветствующей ситуации подавать реплики, задавать вопросы, де-
монстрировать свою реакцию невербальными способами (мими-
кой, позой, жестами). Разговоры, реплики из этой зоны всегда
обращены к вам. Это приглашение части аудитории к активному
общению. «Рабочая зона» — это ваши сторонники, самая доб-
рожелательная и в то же время самая требовательная часть ау-
дитории. Ей одинаково важны теоретические истоки, конкрет-
ные материалы, аналитическое осмысление.

Характерно, что если вам удастся удовлетворить ожидания
этих слушателей, то психологический настрой «рабочей зоны»
начинает спонтанно продвигаться вглубь аудитории, гася нега-
тивное эмоциональное заражение, заменяя его сначала нор-
мальной рабочей установкой, а затем — эмоциями удовлетворе-
ния от совместной работы и интересной информации. 

Â ë à ä è ñ ë à â

Â å ð ø è í è í
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Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Î Á Ó × Å Í È ß

Ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 219 Íàëîãîâî-

ãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ñîöèàëüíûé

íàëîãîâûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íàëî-

ãîïëàòåëüùèêàì, êîòîðûå ïëàòíî îáó÷àëèñü

â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñòàòüÿ 12 Çàêî-

íà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» îïðåäåëÿåò, ÷òî îáðà-

çîâàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèå, îñóùåñòâëÿ-

þùåå îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, òî åñòü ðåàëè-

çóþùåå îäíó èëè íåñêîëüêî îáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîãðàìì è (èëè) îáåñïå÷èâàþùåå ñîäåðæàíèå

è âîñïèòàíèå îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ. Îá-

ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñ-

êèì ëèöîì. Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïî

ñâîèì îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûì ôîðìàì ìîãóò

áûòü ãîñóäàðñòâåííûìè, ìóíèöèïàëüíûìè, íåãî-

ñóäàðñòâåííûìè (÷àñòíûìè, ó÷ðåæäåíèÿìè îá-

ùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé (îáúå-

äèíåíèé).

Ê îáðàçîâàòåëüíûì îòíîñÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ

ñëåäóþùèõ òèïîâ:

� äîøêîëüíûå;

� îáùåîáðàçîâàòåëüíûå (íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñ-

íîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îá-

ðàçîâàíèÿ);

� íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî, âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ;

� äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ;

� ñïåöèàëüíûå (êîððåêöèîííûå) äëÿ îáó÷àþ-

ùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâè-

òèè;

� ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-

øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ

ïðåäñòàâèòåëåé);

� ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

äåòåé;

� äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçî-

âàòåëüíûé ïðîöåññ.

Íàëîãîïëàòåëüùèê ìîæåò ïîëó÷èòü ñîöèàëü-

íûé íàëîãîâûé âû÷åò â òîì ñëó÷àå, åñëè ó÷ðåæ-

äåíèå èìååò ëèöåíçèþ íà ñîîòâåòñòâóþùèé âèä

äåÿòåëüíîñòè. Ñ ëèöåíçèè íåîáõîäèìî ñäåëàòü

êîïèþ, â äàëüíåéøåì îíà ïîòðåáóåòñÿ äëÿ ïîäà-

÷è â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ. Âû÷åò ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ çà ïåðèîä îáó÷åíèÿ â ó÷åáíîì çàâåäåíèè,

à òàêæå çà ïåðèîä, â êîòîðîì íàëîãîïëàòåëüùèê

èëè åãî ðåá¸íîê ëèáî ïîäîïå÷íûé áûëè â àêàäå-

ìè÷åñêîì îòïóñêå.

Íåêîòîðûå âèäû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè (ðàçîâûå ëåêöèè, ñòàæèðîâêè, ñåìèíàðû

è äðóãèå âèäû îáó÷åíèÿ), íå ñîïðîâîæäàþùèå-

ñÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèåé è âûäà÷åé äîêóìåíòîâ

Социализация группы. Одна из типичных проблем андра-
гогической практики — работа с незнакомой аудиторией, состо-
ящей к тому же из незнакомых или плохо знакомых между собой
людей. Иначе говоря, работа с плохо социализированной ауди-
торией. В ней нет признанных лидеров, в любой момент лидерст-
во может захватить настроенный наиболее активно (позитивно,
негативно, агрессивно — дело случая). Нет в ней и референтных
групп, с мнением которых такому лидеру пришлось бы считать-
ся. Элемент анонимности (никто никого не знает) может прово-
цировать безответственность высказываний и поведения. 

Социализация учебной аудитории общей педагогикой не
рассматривается. Андрагог же должен подходить к социализации
аудитории как обязательной задаче, с тем чтобы ослабить или
ликвидировать фактор анонимности, в опережающем порядке
определить лидеров и потенциальные референтные (эталонные)
группы. Обработав данные регистрации — их структуру следует
хорошо продумать, — педагог получает возможность аморфную
группу дифференцировать и социализировать в нужном ему пла-
не. К примеру, в такой последовательности: 

1. Комплиментарное обращение. («Наша школа (факуль-
тет, фирма) всегда рада гостям. А тем, кого всерьёз волнует вы-
несенная на наши курсы проблема, мы рады в особенности».)

2. Общая комплиментарная характеристика аудитории.
(«Из материалов регистрации ясно, что здесь собрались профес-
сионалы. Иметь дело с такой аудиторией приятно, но сложно
и ответственно. В силу своих возможностей постараемся оправ-
дать ваше доверие к нашей школе (фирме)».)

3. Подсказка кандидатуры на лидерство. («Николай Васи-
льевич Петров, судя по анкете, довольно серьёзно знаком с про-
блемой. Николай Васильевич, если вы не против, попытайтесь,
пожалуйста, по ходу занятия сделать нечто вроде тезисов для
подведения итогов».)

4. Выдвижение референтной группы. («В нашей группе
оказалось сразу три представителя из одного учреждения. Ма-
рия Ивановна, Валентина Семёновна, Флюра Шакировна, возь-
мите, пожалуйста, на себя роль группового оппонента при под-
ведении итогов занятия. Пригласите себе в помощники, кого со-
чтёте нужным».)

5. Устранение анонимности. («Большая просьба к вам,
коллеги. При выступлении представляйтесь, пожалуйста, ауди-
тории».)

Специфика организационного момента. На занятии со
взрослыми оргмомент начинается задолго до звонка и вне учеб-
ной аудитории: встреча, регистрация, сопровождение к месту за-
нятия, экспресс-анализ материалов регистрации, приём и разме-
щение гостей в аудитории «радушными хозяевами». В некото-
рых случаях целесообразно дать краткие сведения о школе,
об институте (о фирме) — прямую или косвенную рекламу. Всё
это необходимо выполнить чётко, в быстром темпе. Тьютор на-
чинает работу со слушателями с социализации группы. Далее он

Ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷å ò  íà  îáó÷åíèå
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îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè, íå ëè-

öåíçèðóþòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè ãðàæäàíèí

ïîëó÷èë òàêîå îáðàçîâàíèå, âû÷åò åìó íå ïîëà-

ãàåòñÿ.

Ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü âû÷åò òîëüêî

â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ñàì âíîñèë ïëàòó çà îáó÷å-

íèå. Ðàçìåð è ôîðìà îïëàòû äîëæíû áûòü óêàçà-

íû â äîãîâîðå íà îáó÷åíèå. Ôàêò îïëàòû ïîä-

òâåðæäàåòñÿ ïëàò¸æíûìè äîêóìåíòàìè: êâèòàí-

öèåé ê ïðèõîäíîìó êàññîâîìó îðäåðó, ÷åêîì

êàññîâîãî àïïàðàòà, áàíêîâñêèìè ïëàò¸æíûìè

äîêóìåíòàìè. Äîêóìåíòû îá îïëàòå îáó÷åíèÿ

îáÿçàòåëüíî îôîðìëÿþòñÿ íà èìÿ íàëîãîïëà-

òåëüùèêà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå âû÷åòà.

Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷¸í êàê ñ íàëîãîïëà-

òåëüùèêîì-ðîäèòåëåì (îïåêóíîì, ïîïå÷èòåëåì),

òàê è ñ ó÷àùèìñÿ. Êîãäà äîãîâîð çàêëþ÷¸í íà

èìÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé, à ïëàò¸æíûå äîêóìåí-

òû îôîðìëåíû íà äðóãîãî, ñîöèàëüíûé íàëîãî-

âûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîìó, êòî îïëàòèë

îáó÷åíèå (íà ÷ü¸ èìÿ îôîðìëåíû ïëàò¸æíûå äî-

êóìåíòû). Ïðè ýòîì â óñëîâèÿõ äîãîâîðà äîëæíî

áûòü ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî îïëàòó äåëàåò âòîðîé

ðîäèòåëü. Îäíàêî ëó÷øå âñå äîêóìåíòû îôîðì-

ëÿòü íà èìÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé.

Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ íå îãðàíè÷åí ïåðå-

÷åíü âèäîâ è ôîðì îáó÷åíèÿ äëÿ ñàìîãî íàëîãî-

ïëàòåëüùèêà. Ïðè îáó÷åíèè ðåá¸íêà âû÷åò ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè äíåâíîé ôîðìå îáó÷å-

íèÿ. Åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê âíîñèë ïëàòó çà

ñîáñòâåííîå îáó÷åíèå, îí èìååò ïðàâî íà âû÷åò

íåçàâèñèìî îò ôîðìû îáó÷åíèÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ

ñîöèàëüíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà íàëîãîïëàòåëü-

ùèê äîëæåí ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâóþ èíñïåê-

öèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà:

� ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöè-

àëüíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà íà îáó÷åíèå (â ïðî-

èçâîëüíîé ôîðìå);

� çàïîëíåííóþ äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íà äîõîäû

ôèçè÷åñêèõ ëèö çà èñòåêøèé ãîä;

� ïàñïîðò;

� ñïðàâêó èç áóõãàëòåðèè ïî ìåñòó ðàáîòû î ñóì-

ìàõ íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ è óäåðæàííûõ íàëîãîâ

çà èñòåêøèé ãîä (ôîðìà 2-ÍÄÔË);

� êîïèþ äîãîâîðà íà îáó÷åíèå;

� êîïèþ ëèöåíçèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ íà îêàçàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ óñëóã;

� ïëàò¸æíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò

âíåñåíèÿ ïëàòû çà îáó÷åíèå.

Åñëè ðîäèòåëü õî÷åò âîñïîëüçîâàòüñÿ âû÷å-

òîì â ñâÿçè ñ îáó÷åíèåì ñâîåãî ðåá¸íêà, îí

äîëæåí ïîäàòü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ òàêæå

предлагает тему занятия и детально знакомит с его предполагае-
мой структурой и задачами, которые должны будут решаться на
каждом этапе. Это даст слушателям возможность оценить, на-
сколько их ожидания и интересы совпадают с тем, что заплани-
ровано. Если предложения в основном устраивают группу, воз-
ражений и пожеланий не возникает, то тьютор констатирует этот
факт, выражая благодарность группе за аванс доверия. 

Андрагог не сообщает план занятия, а предлагает и со-
гласовывает его. Тем самым ему самому становится понятнее,
как расставить акценты, что усилить, что пройти бегло, а что
обозначить конспективно или совсем опустить. Слушателям та-
кой процесс согласования даёт возможность в большей степени
удовлетворить свои ожидания.

Особенности организации основной части занятия в анд-
рагогике во многом определяются степенью монополии педаго-
га, школы (или фирмы) на информацию и степенью её акту-
альности для обучающихся, о чём уже шла речь. Актуальнос-
тью информации в прямой пропорции предопределяются его
собственная активность в процессе обучения и в обратной про-
порции — напряжённость труда андрагога. Скажу откровенно:
чем активнее работают слушатели, тем меньше дидактических
проблем у тьютора. Взрослые понимают, что за результат они
отвечают сами, при случае браня себя за невнимание и недора-
ботки. Вместе с тем ожидания профессиональной полезности
информации предъявляют дополнительные дидактические тре-
бования, обязывающие придавать занятию чётко выраженный
практико-ориентированный, инструментальный характер. 

Отбирая и структурируя научную информацию, педагог
должен постоянно помнить, что практикам реально требуется
лишь та часть теории, которая реализуется практикой. Все ос-
тальные теоретические пласты затрагивайте лишь в той степени,
какая обеспечивает понимание практической части. Как бы ни
был велик соблазн дать слушателям «настоящую теорию», сове-
тую занимать позицию прагматического отношения, отсылая
к соответствующим первоисточникам всех желающих глубже оз-
накомиться с теоретическими положениями. 

Несколько слов о конспектировании. В поверхностном
восприятии конспектирование — это краткая запись содержа-
ния речи преподавателя и фиксирование сопровождающего её
зрительного ряда (схем, таблиц, графиков и т.п.). Однако на са-
мом деле конспектирование имеет более сложные дидактичес-
кие функции. Конспектированию способствует сложная умст-
венная деятельность, восприятие информации, перекодирова-
ние её для записи, запись, зрительный и моторно-мышечный
контроль записи, параллельное восприятие следующей порции
информации. Это очень напряжённая и быстро утомляющая ра-
бота. Улавливая утомление старательно конспектирующих лек-
цию слушателей, опытный преподаватель переходит к двойно-
му, тройному повторению мысли либо к прямой диктовке, сбав-
ляя темп работы. 

Â ë à ä è ñ ë à â

Â å ð ø è í è í
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êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î åãî ðîæäåíèè. Â ñòàòüå

219 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ óñòàíîâëåíî ïðàâî

íà ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò â ñóììå, óïëà-

÷åííîé íàëîãîïëàòåëüùèêîì â íàëîãîâîì ïå-

ðèîäå çà ñâî¸ îáó÷åíèå â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ, — â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâå-

ä¸ííûõ ðàñõîäîâ íà îáó÷åíèå, íî íå áîëåå

38 000 ðóáëåé, à òàêæå â ñóììå, óïëà÷åííîé íà-

ëîãîïëàòåëüùèêîì-ðîäèòåëåì çà îáó÷åíèå ñâî-

èõ äåòåé â âîçðàñòå äî 24 ëåò, íàëîãîïëàòåëüùè-

êîì-îïåêóíîì (íàëîãîïëàòåëüùèêîì-ïîïå÷èòå-

ëåì) çà îáó÷åíèå ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ â âîçðàñòå

äî 18 ëåò íà äíåâíîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â îáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, — â ðàçìåðå ôàêòè÷åñ-

êè ïðîèçâåä¸ííûõ ðàñõîäîâ íà ýòî îáó÷åíèå,

íî íå áîëåå 38 000 ðóáëåé íà êàæäîãî ðåá¸íêà

â îáùåé ñóììå íà îáîèõ ðîäèòåëåé (îïåêóíà

èëè ïîïå÷èòåëÿ). Åñëè ñóììà âû÷åòà íà îáó÷å-

íèå ïðåâûñèò ñóììó äîõîäîâ, êîòîðûå áóäóò îá-

ëàãàòüñÿ íàëîãîì ïî ñòàâêå 13%, íàëîãîâàÿ áàçà

áóäåò ðàâíà íóëþ. Íåêîòîðûå îøèáî÷íî ïðèíè-

ìàþò ðàçìåðû íàëîãîâûõ âû÷åòîâ çà ñóììû, êî-

òîðûå îíè ìîãóò ïîëó÷èòü èç áþäæåòà. Ðåàëüíî

ðàçìåð óìåíüøåíèÿ (âîçâðàòà íàëîãà) èñ÷èñëÿ-

åòñÿ â îáú¸ìå 13% îò óñòàíîâëåííîãî âû÷åòà.

Çàÿâëåíèå è ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû,

ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà âû÷åò, íàëîãîïëàòåëü-

ùèê ïîäà¸ò â èíñïåêöèþ (ëè÷íî ëèáî ïî ïî÷òå

çàêàçíûì ïèñüìîì). Îí îïðåäåëÿåò, åñòü ëè ó íà-

ëîãîïëàòåëüùèêà â äàííîì ñëó÷àå ïðàâî íà ñîöè-

àëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò â ðàññ÷èòàííîì ðàçìå-

ðå ñ ó÷¸òîì âñåõ ïðèëîæåííûõ äîêóìåíòîâ.

Ñóììà íàëîãà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü âîçâðà-

ùåíà íàëîãîïëàòåëüùèêó ïî äåêëàðàöèè, âîçâðà-

ùàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ â òå÷åíèå ìåñÿ-

öà ïîñëå åãî ïðåäñòàâëåíèÿ (ï. 9 ñò. 78 Íàëîãî-

âîãî êîäåêñà ÐÔ). Â çàÿâëåíèè íóæíî óêàçàòü

áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è íîìåð ðàñ÷¸òíîãî ñ÷¸òà,

íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà âîçâðàùàåìàÿ

ñóììà íàëîãà.

Андрагогу советую помнить: у слушателей может сущест-
венно различаться основа учебной деятельности. Одним доста-
точно слухового восприятия, другим важнее зрительный ряд
у третьих усвоение строится на формировании логических конст-
рукций. Для большинства же важно сочетание слуховой, зри-
тельной и моторной памяти. Считается, что конспектирование
и особенно диктовка в скрытом виде сокращают продуктивное
время занятия, снижая его эффективность. Поэтому вновь
и вновь предпринимаются попытки устранить конспектирование
и тем самым увеличить продуктивное время. При сегодняшних
технических средствах это вполне возможно. Можно ещё до за-
нятия раздать ксерокопии лекции со всеми графическими мате-
риалами, записать лекцию на диктофон или на видео, выдать ин-
формацию на магнитных носителях. Однако всё это заменяет
лишь одну из функций конспектирования — фиксирование ин-
формации, не оставляя места для всех других аспектов умствен-
ной деятельности. Поэтому опытный преподаватель сохраняет

конспектирование, используя все остальные способы фикси-

рования, хранения и воспроизведения информации как вспо-

могательные.
В рамках классической педагогики после выдачи новой ин-

формации логически следуют первичное закрепление, опериро-
вание новой информацией, организация «обратной связи» (вза-
имной проверки понимания), уточнение восприятия, самостоя-
тельная работа учебно-тренировочного характера. Однако уже
первичное закрепление, основанное на продуктивном уровне
воспроизведения информации, представляет серьёзную пробле-
му для педагога: он попадает в условия парадокса, когда надо оп-
росить слушателей, не задавая им вопросов. Парадокс можно
разрешить с помощью инверсии (действия наоборот). В данном
случае принципиально меняются направление опроса и позиции
участников. «Скажите, что из своего выступления мне следовало
бы сейчас повторить? Какую информацию необходимо вернуть
на экран? Какие положения вызывают у вас недоумение и тре-
буют разъяснений?» То есть аудитория «допрашивает» лектора,
а он по характеру вопросов определяет степень усвоения
и структуру непонятого материала. Этот приём вполне может
быть использован учителями общеобразовательных школ в ра-
боте со средними и особенно со старшими учениками. 

С позиций андрагогики это способ перевести обучающихся
из неудобной для взрослых подчинённой позиции в более удоб-
ное положение — коллеги и собеседника. В такой работе одно-
временно решаются задачи первичного закрепления, оперирова-
ния новой информацией, организации «обратной связи» (взаим-
ной проверки понимания), уточнения восприятия. 

Специфика заключительной части занятия в том, что
необходимо вернуть сознание слушателей к проблемам, постав-
ленным в начале занятия, но уже на новом уровне. Кроме того,
необходимо сформировать оценочные позиции по отношению
к занятию, его содержанию и методическим аспектам. Для этого
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