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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Такое же положение 

закреплено и в ст. 8 НК РФ: налог – это форма безвозмездного 

изъятия части собственности хозяйствующего субъекта.  

Совершенствование рыночной системы хозяйствования в 

современной России связано с формированием новых экономических 

отношений, основанных на сочетании различных форм собст-

венности. Новые производственные отношения находят свое 

проявление через изменяющиеся экономические интересы. Пере-

распределение собственности укрепило статус одних субъектов 

(банков, предпринимателей, акционеров), изменив статус других 

(государства, наемных работников). В таких условиях неизбежно 

изменение всей системы экономических интересов. 

Применительно к системе налогов и сборов, данный процесс 

требует внесения соответствующих адекватных изменений и между 

субъектами налоговыхправоотношений. 

В настоящее время в отечественной экономической и правовой 

науке недостаточно разработаны вопросы согласования и реализации 

экономических интересов таких субъектов современной налоговой 

системы: как налогоплательщиков, налоговой инспекции, государства 

и др. 

Их решение будет способствовать повышению эффективности 

бюджетно-финансовой и налоговой политики, что позитивно скажется 

на повышении и эффективности хозяйствования, а также росте 

жизненного уровня населения.  

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование  

различных формой реализации экономических интересов субъектов 

налоговых правоотношений. К числу таких основных форм относится, 

обстружканапример, обоснование и совершенствование структуры и ставок 

действующих налогов и налоговых сборов. 

Не менее важной формой реализации экономических интересов 

налогоплательщиков и налоговых органов является также и борьба 

против уклонений от уплаты налогов. 

В неразрывной связи с данной формой находятся и вопросы по 

предупреждению и профилактике правонарушений в области налого-

обложения. 

Исходя из вышеизложенного, главной целью методических 

(практических) рекомендаций является теоретическое обоснование 

необходимости внесения изменений в содержание, способы 
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согласования и механизм реализации экономических интересов 

субъектов современной российской налоговой системы в процессе ее 

совершенствования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- дать характеристику основным субъектам современной 

российской налоговой системы; 

- показать, что оптимизация налогов является важнейшей 

составной частью налоговых правоотношений предприятий и 

государства; 

- раскрыть основные особенности, способы и формы реализации 

экономических интересов субъектов налоговой системы в 

современных условиях; 

- предложить пути и меры по повышению эффективности 

современной налоговой системы с учетом экономических интересов 

ее субъектов; 

- обосновать меры по совершенствованию государственного 

регулирования налоговой системы в современных условиях с целью 

предупреждения и профилактики правонарушений в области налогов 

и сборов.  
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1. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Каждому субъекту налоговых правоотношений органически 

присущ свой круг экономических интересов, которые надлежит 

учитывать и реализовывать. 

Чтобы лучше охарактеризовать особенности экономических 

интересов субъектов налоговых правоотношений, рассмотрим 

сущность этих интересов. 

Говоря о теории данного вопроса, в частности, о сущности 

экономических интересов, следует отметить, что один из 

специалистов в области современной налоговой системы в части 

касающейся согласования интересов субъектов экономики 

В.О. Бернацкий определяет интерес как мотив, стимул, побудитель к 

деятельности
1
. К.А. Хубиев считает, что «… интерес есть 

побудительный мотив, выражающий связь между положением 

работников в системе общественного производства и их 

материальными потребностями….»
2

  

Но, наиболее обоснованное определение экономических 

интересов, на наш взгляд, дает И.Ю. Бочарова: «содержание 

экономических интересов состоит в обусловленных потребностями 

людей уровнем и структурой развития производительных сил, 

экономических отношений, стремлениях и побудительных мотивах к 

трудовой деятельности, направленных на достижение эффективного 

расширенного воспроизводства в каждом звене экономики, роста 

доходности, накопление человеческого капитала, повышение 

жизненного уровня и качества жизни каждого работника и всех 

членов общества»
3
. 

Признанно, что экономические интересы не могут существовать 

изолированно, – они, как правило, объединяются в единое целое, 

составляя в конечном счёте экономические интересы общества. 

На протяжении длительного времени в отечественной доктрине 

общепринятым разделять экономические интересы на личные, 

коллективные и общественные. В период доминирования 

командно-административной системы был установлен на 

                                                 
1
 Бернацкий В.О. Интерес: познавательная и практاическая функции. Томск: ТГУ, 

 .С. 18 .984ا1
2
 Хубиев К. Модерاнизация и отношения собственности // Эконاомист. 2010. № 9. 

С. 21. 
3
 Бочарова И.Ю. Внутрифирменные экономические интересы: теория и 

методология. Орел: ОрелГТУ, 2004. С. 33. 
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государственном уровне приоритет общественных (государственных) 

интересов над частными экономическими интересами, что в свою 

очередь было обусловлено государственной собственностью на 

средства производства. 

При этом, однако, не учитывалось ни фактическое отчуждение 

трудящихся от средств производства, ни слабая реализация и 

фактическая недооценка личных экономических интересов и 

потребностей. Многое изменилось с приходом рыночных отношений: 

с установлением приоритета частной собственности на первый план 

вышла проблема удовлетворения личных экономических интересов и 

потребностей, которые стали синонимом прогресса и социально-

экономической гармонии в обществе. По мнению многих

специалистов в различных областях (экономике, социологии, 

психологии и др.), без оптимального уровня удовлетворения личных 

интересов не могут в полной мере реализоваться и другие интересы. 

Ведь именно личные экономические интересы в рыночных условиях 

придают движущие стимулы деятельности отдельных работающих 

субъектов как основной движущей силы общественного производства.  

Таким образом, личные экономические интересы являются 

краеугольным камнем и отправной точкой всех без исключения 

общественных интересов, в то время как работники, являясь 

носителями личных интересов, одновременно выступают в качестве 

основной производительной силы современного социума. Отсюда без 

эффективной реализации личных интересов самих работников 

ставится под сомнение эффективная реализация семейных, 

корпоративных, локальных, государственных и прочих категорий 

экономических интересов. 

При этом подходе также следует избегать переоценки личных 

интересов, поскольку в данном случае происходит необоснованная 

дискриминация прочих категорий экономических интересов. 

Целесообразно при этом установление баланса и взаимоувязки 

экономических интересов, а также их наиболее полной реализации. 

В случаях выдвижения на первый план какой-либо конкретной 

группы интересов не препятствует достижению целей эффективного 

развития экономики и всего общества.  

На сегодняшний день в научной литературе применяются 

различные классификации экономических интересов применительно к 

современным рыночным условиям.  

Данные интересы дифференцируются в зависимости от группы 

субъектов налоговой системы.  
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К нашему исследованию в наибольшей степени подходит 

классификация экономических интересов, которая представлена на 

рисунке 1.  
 

Система экономических интересов субъектов 

хозяйствования и налоговой системы 
 

 
 

Рисунок 1. 
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Личные экономические интересы представляют собой 

обусловленные личными потребностями и отношениями 

собственности мотивы работников к оптимальной трудовой 

деятельности, которая в свою очередь направлена на увеличение 

размера личных доходов, повышение качества жизни и 

самореализацию потенциала отдельной личности, на возрастающую 

эффективность индивидуального человеческого капитала. 

Одновременно групповые и коллективные интересы 

заключаются в заинтересованности, стремлении различных групп 

субъектов как можно более полно удовлетворить свои потребности и 

достигнуть поставленных целей, сохраняя и по возможности повышая 

свой статус, при этом оставаясь достаточно конкурентоспособными в 

динамично меняющихся рыночных условиях. 

В определённой степени схожи с групповыми и корпоративные 

экономические интересы, заключающиеся в заинтересованности 

менеджеров, акционеров и наемных работников корпораций в 

стабильном росте доходов и в эффективном функционировании 

нестабильных рыночных условиях, в занятии на рынке ведущих 

позиций рынке и росте конкурентоспособности. 

Государственные экономические интересы представляют собой 

обусловленное общественными потребностями, развитием 

производительных сил и экономических отношений стремление 

государственных органов и других субъектов экономики к 

достижению макроэкономического равновесия, устойчивого 

экономического роста, направленное на увеличение национального 

человеческого капитала, повышение уровня и качества жизни всего 

населения на повышение эффективности экономики, национальной 

конкурентоспособности и безопасности. 

В современной экономике особая роль принадлежит защите 

высших национальных интересов, которые обеспечивают целостность 

страны, образуют базис гражданского общества и гарантируют 

социальное согласие.  

В зависимости от объектов присвоения выделяются 

материальные и духовные интересы. При низком уровне и качестве 

жизни приоритетными являются материальные интересы. По мере 

повышения жизненного уровня повышается качество человеческого 

капитала и возрастает роль духовных потребностей и интересов. 

Следует также выделять коренные и производные экономические 

интересы. Коренные интересы субъектов экономики отражают 

жизненно важные первоочередные их потребности, направленные на 
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эффективное развитие, обеспечение расширенного воспроизводства, 

накопление и повышение качества человеческого капитала.  

Для раскрытия содержания и особенностей экономических 

интересов следует назвать их носителей, выразителей и исполнителей. 

Обобщая изученную научную экономическую литературу, следует 

отметить, что основными носителями, выразителями и исполнителями 

экономических интересов в современных рыночных отношениях 

выступают сами субъекты экономики: работники, предприниматели, 

предприятия, население регионов и страны, государство в целом. 

Кроме носителей интересов, их выразителями и исполнителями 

выступают и другие субъекты. 

С учетом вышесказанного о содержании экономических 

интересов рассмотрим их особенности у различных субъектов 

налоговой системы. 

Прежде всего, охарактеризуем экономические интересы 

носителей налогов – многочисленных юридических и физических лиц. 

Юридические лица – организации различных сфер и отраслей 

экономики. Основная часть налогов и сборов в бюджет поступает 

именно от них. 

Промышленные, строительные, транспортные и другие 

организации сферы материального производства в настоящее время 

уплачивают следующие налоги
4
: 

Федеральные налоги и сборы: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) единый социальный налог (с 2010 года – страховые платежи); 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; 

8) государственные пошлины. 

Регио  :нальные налогиا

1) налог на имущество организаций; 

2) транспортный налог. 

С организаций в качестве местного налога взимается земельный 

налог. Субъекты малого бизнеса уплачивают единый налог на 

вмененный доход. 

                                                 
4
 Налоги и налогообложение / Под ред. Д.Г. Черника, Л.П. Павловой и др. М.: 

Инфра-М, 2001. С. 12. 
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Основными налогами производственных, снабженческо-

сбытовых и иных организаций в настоящее время являются налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, единый 

социальный налог (страховые платежи), а также налог на имущество и 

земельный налог. 

Особенностями экономических интересов субъектов 

налогообложения – организаций как юридических лиц является их 

заинтересованность в справедливом налогообложении, в точном 

определении и признании налоговыми органами налоговой базы 

налогоплательщиков. 

Организации заинтересованы также в неуклонном уменьшении 

налогового бремени, общей налоговой нагрузки. Эта нагрузка многие 

годы была чрезмерно велика. Через различные налоги организации 

перечисляют в бюджеты разных уровней большую часть получаемой 

прибыли. Такое положение не заинтересовывает организации 

увеличивать прибыль и зачастую ведет к сокрытию ими от налоговых 

органов реально получаемых доходов, подлежащих 

налогообложению. 

Интересы налоговых агентов состоят, прежде всего, в 

надлежащем выполнении своих задач и обязанностей по исчислению, 

удержанию у налогоплательщиков и перечислению соответствующих 

налогов в бюджет или внебюджетные фонды. 

Интересы органов налоговой инспекции и сборщиков налогов и 

сборов – уполномоченных органов и должностных лиц заключаются в 

добросовестном выполнении своих обязанностей принимать в 

соответствии с правилами и инструкциями от налогоплательщиков 

средства в уплату налогов и сборов и своевременно перечислять их в 

бюджет. 

Экономические интересы субъектов налоговой системы во 

многом определяются их особенностями деятельности в различных 

сферах и отраслях экономики, обязанностью своевременно и 

полностью уплачивать установленные налоги и сборы во избежание 

установленных законом санкций за нарушение налогового 

законодательства. 

Глубинным же экономическим интересом налогоплательщиков 

является их заинтересованность в снижении устанавливаемых налогов 

и сборов до минимально возможного в данный период уровня. 

Важным является то, что все экономические интересы 

существуют во взаимосвязи, в единой системе. 

Таким образом, экономические интересы субъектов 

хозяйствования и налоговой системы, обусловленные их 
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потребностями, формируются, согласуются и реализуются в процессе 

хозяйственной деятельности для достижения поставленных целей на 

основе имеющихся у этих субъектов мотивов и стимулов. 

Важнейшими задачами субъектов хозяйствования и налоговой 

системы являются согласование и более полная реализация 

экономических интересов этих субъектов. 
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2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Налоговая система страны будет эффективнее, если она будет 

обеспечивать более полную реализацию экономических интересов ее 

субъектов, прежде всего, налогоплательщиков и налоговых органов. 

Налогоплательщики заинтересованы в стабильности и научной 

обеспеченности налоговой системы, в уменьшении числа налогов и 

налоговых ставок и общей налоговой нагрузки. 

Налоговые органы заинтересованы в неукоснительном 

выполнении предназначенных им функций и задач и в наиболее 

полном сборе налогов. 

И хотя между экономическими интересами налогоплательщиков 

и налоговых органов существуют неантагонистические противоречия, 

эти противоречия можно существенно уменьшить, совершенствуя всю 

налоговую систему и основные ее элементы. 

В значительной мере способы и меры совершенствования 

налоговой системы, установления определенных налоговых ставок и 

налоговых сборов являются и формами реализации экономических 

интересов субъектов налоговой системы. 

Исходя из данного положения, основными формами реализации 

экономических интересов налогоплательщиков и налоговых органов 

следует назвать: 

- глубокое знание и неукоснительное исполнение их прав и 

обязанностей; 

- постоянное согласование экономических интересов всех 

субъектов налоговой системы; 

- научное обоснование и совершенствование структур и ставок 

налогов и налоговых сборов; 

- оптимизация общей налоговой нагрузки хозяйствующих 

субъектов; 

- упорядочение налоговых льгот юридическим и физическим 

лицам; 

- повышение собираемости налогов; 

- совершенствование налогового законодательства и др. 

Кроме того, важной формой реализации экономических 

интересов субъектов налоговой системы является обоснование и 

совершенствование структуры и ставок действующих налогов и 

налоговых сборов. 

Не менее важной формой реализации экономических интересов 

налогоплательщиков и налоговых органов является также и борьба 
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против уклонений от уплаты налогов. Эта проблема актуальна не 

только в России. Во всех без исключения странах проблема 

криминогенности в налоговой сфере всегда стоит на первом месте. 

Уклонением от уплаты налогов можно назвать 

целенаправленные действия налогоплательщика, которые позволяют 

сокрыть доходы и (или) имущество от налогообложения. 

Существуют легальные и нелегальные способы уклонения от 

уплаты налогов. Легальные способы заложены в налоговой системе и 

налоговом праве страны и используются при налоговом 

планировании. Налоговое планирование – это совокупность операций, 

составляющих единую систему действий по снижению налоговых 

обязательств организаций, без нарушений налогового 

законодательства. 

К легальным способам относятся также случаи, когда 

потребитель товаров и услуг перестает покупать или покупает их в 

меньшем количестве из-за высокого налога. Производитель в связи со 

снижением спроса на товар вынужден сократить предложение 

данного товара (услуг) и перейти на производство необлагаемой или 

облагаемой в меньшей степени продукции или зарегистрировать свое 

предприятие в офшорной зоне. 

При нелегальных способах уклонения от налогов субъекты 

налога, используя незаконные пути, либо уменьшают объем 

налоговых платежей в бюджет, либо вообще не платят или платят 

несвоевременно и не должным образом. 

В экономической и правовой науке многие специалисты, 

изучающие налоговые преступления и правонарушения (И.И. Кучер, 

И.Н. Соловьев и другие), как правило, выделяют следующие причины, 

подталкивающие предпринимателей к уклонению от уплаты налогов: 

моральные, политические, экономические, технические, 

организационные. 

К моральным причинам можно отнести тот факт, что принципы 

построения налоговой системы и налогообложения не всегда на 

практике соответствуют научным и общепринятым в мировой 

цивилизации требованиям. Например, в России нарушен основной 

принцип налогообложения – однократность обложения одного 

объекта в течение налогового периода. 

Так, амортизационные отчисления облагаются НДС и акцизами; 

масса прибыли – налогом на прибыль, НДС – акцизами, таможенными 

пошлинами. С акцизов еще раз начисляется НДС. Эта «накрутка» 

особенно велика в винно-водочном производстве, при импорте 
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товаров, а также в отраслях топливно-энергетического комплекса с 

многозвенным производственно-технологическим циклом. 

Такого рода погрешности и недостатки в построении налоговой 

системы страны, которые явно направлены не на поддержку 

налогоплательщиков, заставляют их считать себя морально 

имеющими право на уклонение от уплаты налогов.  

Политические причины подталкивают налогоплательщика к 

уклонению от уплаты налогов тогда, когда налоги начинают 

использоваться государством не только для покрытия своих расходов, 

т.е. финансового обеспечения своего функционирования, но и как 

инструмент социальной или экономической политики. 

Как инструмент экономической политики налоги проявляются в 

том, что государство повышает налоги на продукцию некоторых 

отраслей с целью уменьшения их удельного веса в экономике и, 

наоборот, снижает налоги в других отраслях, более перспективных 

или слаборазвитых, с целью их быстрейшего развития. В такой 

ситуации предприятия тех отраслей, налоги для которых повышены, 

стараются уклониться от их уплаты, причем главной целью такого 

уклонения являются не только корыстные интересы, но и стремление 

сохранить предприятия и отрасль в целом на прежнем уровне. 

Отсутствие прозрачности в использовании общегосударст-

венных средств также может способствовать уклонению от уплаты 

налогов. 

Экономические причины неуплаты налогов подталкивают 

налогоплательщиков к уклонению от уплаты налогов также довольно 

часто. Их можно разделить на два вида: причины, которые зависят от 

финансового состояния налогоплательщика, и причины, порожденные 

общей экономической конъюнктурой. 

Финансовое положение налогоплательщика иногда является 

определяющим фактором для уклонения от уплаты налогов. Он 

взвешивает, превысит ли выгода от уклонения от уплаты налогов 

возможные отрицательные последствия. Если с материальной точки 

зрения уклонение себя оправдывает, то плательщик налогов, скорее 

всего, уплачивать их не станет. Причем чем выше налоговая ставка, 

тем сильнее желание уклониться от уплаты, так как получаемая 

выгода, естественно, увеличивается. 

Если финансовое положение налогоплательщика стабильно, то 

он в большинстве случаев не встанет на путь уклонения от 

налогообложения, чтобы не подорвать свой авторитет. Если же его 

финансовое состояние критическое и он находится на грани 

банкротства, а неуплата налогов является единственным средством 
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«остаться на плаву», то предприниматель может встать на этот путь. 

Оправданием ему здесь будет служить стремление сохранить свое 

дело. 

Экономические причины, порожденные общей экономической 

конъюнктурой, проявляются в период экономических спадов или, 

наоборот, в период расцвета экономики и расширения 

международного сотрудничества. 

Однако именно в периоды экономических кризисов в большей 

степени возрастает количество правонарушений, связанных с 

уклонением от уплаты налогов. Это объясняется ухудшением 

финансово-экономического состояния юридических и физических 

лиц, а также, как показала российская практика, неразберихой в 

законодательных актах, которые принимались и принимаются в 

спешке и в ряде случаев необдуманно. 

Отсюда следуют технические причины уклонения от 

налогообложения, которые связаны с несовершенством налогового 

законодательства, форм и методов контрольной работы, низкой 

налоговой дисциплиной и культурой налогоплательщиков. 

К причинам организационного характера, обусловленным 

недостатком процессуального законодательства, относится 

несогласованность в действиях органов предварительного следствия и 

арбитражных судов. 

Необходимо отметить, что предприниматель может встать на 

путь уклонения от уплаты налогов не только по одной из 

перечисленных выше причин, но, как это чаще всего бывает, сразу по 

нескольким, т.е. причины не являются взаимоисключающими. 

Образуя определенную совокупность, они заставляют уклоняться от 

уплаты налогов даже законопослушных граждан. 

Уклонение от уплаты налогов имеет отрицательные последствия 

как для экономики, так и для государства в целом. Государственный 

бюджет недополучает причитающиеся ему средства, поэтому ему 

приходится ограничивать себя в расходах. Следствием этого 

выступают приостановка реализации некоторых государственных 

программ, невыплата заработной платы работникам бюджетной 

сферы и др., вплоть до применения процедуры секвестра. 

Кроме того, неуплата налогов может иметь серьезные 

экономические последствия в виде нарушения принципов 

конкуренции. Два одинаковых предприятия, занимающихся, 

например, производством определенных товаров, будут находиться в 

неравных условиях в случае уклонения одного из них от налоговые 

платежей. 



 18 

Поэтому в настоящий момент пресечение попыток «творческой 

неуплаты налогов» возведено в ранг государственной налоговой 

политики, является основным направлением деятельности многих 

государственных органов, а также главной целью текущего 

налогового нормотворчества. 

Когда люди в массовом порядке уклоняются от уплаты налогов, 

это значит, что они считают существующее налоговое бремя 

несправедливым и рассматривают действия государства в отношении 

себя как агрессию. При этом уклонение от уплаты налогов считается в 

обществе приемлемым. Такое противостояние и является большим 

недостатком современной налоговой системы России. 

Отметим также, что постоянное увеличение финансовых и 

налоговых преступлений в нашей стране обусловлено господством в 

обществе своеобразной идеологии, основанной на стремлении к 

быстрым, в том числе и не совсем законным, материальным 

приобретениям. 

Важнейшей формой реализации экономических интересов 

субъектов налоговой системы является налоговый контроль. 

По общепринятым правилам содержание налогового контроля 

включает в себя следующие элементы
5
: 

1) проверку выполнения организациями и физическими лицами 

обязанностей по исчислению и уплате налогов; 

2) проверку постановки на налоговый учет организаций и 

физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью; 

3) проверку правильности ведения учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения, своевременности представления 

налоговых деклараций и достоверности содержащихся в них 

сведений; 

4) проверку исполнения налоговыми агентами своих 

обязанностей по своевременному удержанию и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов и сборов; 

5) проверку соблюдения банками обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, проверку 

правильности и своевременности исполнения ими платежных 

поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, а также инкассовых поручений налоговых органов о 

списании со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов сумм налогов и пеней; 

                                                 
5
 Налоги и налогообложение: учебник для вузов. 6-е изд. / Под ред. М.В. Рома-

новского, О.В. Врублевской. СПб.: Питер, 2007. С. 337. 
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6) проверку правильности применения контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением; 

7) предупреждение и пресечение нарушений законодательства о 

налогах и сборах; 

8) выявление нарушителей законодательства о налогах и сборах 

и привлечение их к ответственности; 

9) выявление проблемных категорий налогоплательщиков; 

10) принятие соответствующих мер по возмещению 

материального ущерба, причиненного государству в результате 

неисполнения налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

налоговыми агентами своих налоговых обязанностей. 

Классификация налогового контроля по видам может быть 

осуществлена по различным основаниям
6
: 

1. В зависимости от стадии проведения налогового контроля 

выделяют: 

а) предварительный налоговый контроль – предполагает 

профилактику и предупреждение нарушений законодательства о 

налогах и сборах; 

б) текущий налоговый контроль – носит оперативный характер, 

проводится в отчетном периоде в основном в виде камеральных 

налоговых проверок; 

в) последующий налоговый контроль – предполагает проверку 

реального исполнения соответствующих решений, предписаний 

контролирующих органов, проводится по окончании отчетных 

периодов. Последующий контроль, отличающийся углубленным 

изучением хозяйственной и финансовой деятельности предприятия за 

истекший период, позволяет вскрыть недостатки предварительного и 

текущего контроля. 

2. В зависимости от объема контролируемой деятельности 

объекта налогового контроля (организаций или физических лиц) 

выделяют:  

а) комплексный налоговый контроль – подразумевает 

обследование всего комплекса деятельности подконтрольного объекта 

по уплате налогов и сборов; 

б) тематический (специальный) налоговый контроль – 

подразумевает осуществление проверки подконтрольного объекта по 

уплате определенного перечня налогов (например, только 

федеральных, только региональных или только местных налогов и 

сборов; только прямых или только косвенных налогов). 

                                                 
6
 Там же. С. 337–338. 
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3. В зависимости от используемых методов и приемов проверки 

документов выделяют:  

а) сплошной налоговый контроль – проверяются все имеющиеся 

документы, связанные с уплатой налогов и сборов;  

б) выборочный налоговый контроль – проверка проводится на 

основании выборки документов. 

4. В зависимости от источников данных и места проведения 

мероприятий налогового контроля выделяют: 

а) камеральный налоговый контроль, основанный на изучении 

данных о проверяемом объекте, содержащихся в учетных документах. 

Осуществляется по месту нахождения налогового органа путем 

формальной, логической и арифметической проверки документов и 

использования других приемов. При необходимости могут быть 

истребованы у налогоплательщика дополнительные сведения, 

объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления 

и своевременность уплаты налогов; 

б) выездной налоговый контроль осуществляется, как правило, 

по месту нахождения налогоплательщика с применением 

разнообразных методов контрольной деятельности, таких, как 

инвентаризация имущества, осмотр (обследование) помещений и 

территорий, проведение экспертиз и т.д. 

5. В зависимости от графика проведения контрольных 

мероприятий выделяют: 

а) плановый налоговый контроль; 

б) внеплановый налоговый контроль – в установленных 

налоговым законодательством случаях (при реорганизации, 

ликвидации организации-налогоплательщика и др.).  

6. В зависимости от подведомственности и подчиненности 

налоговых органов, осуществляющих налоговый контроль, выделяют: 

а) налоговый контроль, осуществляемый налоговыми органами, 

в которых налогоплательщик состоит на учете;  

б) налоговый контроль, осуществляемый вышестоящими 

налоговыми органами в порядке контроля за деятельностью 

налогового органа, проводившего проверку. 

Улучшение согласования и реализации экономических 

интересов налогоплательщиков и налоговых органов будет 

способствовать повышению эффективности действующей в стране 

налоговой системы. 
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3. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

В современных условиях государство постоянно 

совершенствует порядок налогообложения, а предприниматели, в 

свою очередь, заинтересованы в снижении налоговой нагрузки, так 

как величина налоговых изъятий достаточно высока, а в случае 

чрезмерного налогового бремени создается угроза развитию 

хозяйствующего субъекта, вызванная недостатком финансовых 

ресурсов для расширенного воспроизводства. Выходом может стать 

законная экономия на налогах, получившая в практике название 

оптимизации налогообложения или налоговой оптимизации.  

В настоящее время оптимизация налогов является 

неотъемлемой частью налоговых правоотношений, возникающих 

между налогоплательщиком и государством и легальным 

эффективным инструментом снижения налоговой нагрузки. 

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Аналогичное 

положение закреплено и в ст. 8 НК РФ: налог – это форма 

безвозмездного изъятия части собственности хозяйствующего 

субъекта.  

 Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. По 

нашему пониманию, именно в данном положении Конституции РФ 

заложены правовые основы в том числе и налоговой оптимизации.  

В отечественном законодательстве признается право 

налогоплательщика на реализацию мер защиты права собственности, 

в том числе и на действия, направленные на законное уменьшение 

налоговых обязательств. Если же плательщиком налога в процессе 

снижения налогового бремени будет допущено нарушение 

законодательства, то в зависимости от характера такие действия будут 

квалифицироваться как преступление в сфере экономической 

деятельности или налоговое правонарушение. 

Элементами налоговой оптимизации являются: 

* налоговый календарь, предназначенный для прогнозирования 

и контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в 

бюджет требуемых налогов; 

* стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким 

планом реализации этой стратегии;  

* точное исполнение налоговых и прочих обязательств, 

недопущение дебиторской задолженности по хозяйственным 
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договорам за отгруженную продукцию на сроки, превышающие срок 

исковой давности; 

* эффективная система бухгалтерского учета, позволяющая 

получать оперативную объективную информацию о хозяйственной 

деятельности для целей налогового планирования.  

В процессе налоговой оптимизации можно выделить ряд этапов: 

* первый этап – создание коммерческой организации, когда 

формулируются цели и задачи нового образования, определяется, 

следует ли использовать те налоговые льготы, которые предоставлены 

законодательством;  

* второй этап – выбор наиболее выгодного с налоговой точки 

зрения места расположения организации и ее структурных 

подразделений (например, свободная экономическая зона или зона с 

льготным социально-экономическим статусом); 

* третий этап – выбор организационно-правовой формы 

юридического лица или формы предпринимательства без образования 

такового; 

* четвертый этап – анализ всех предоставленных налоговым 

законодательством льгот по каждому из налогов; 

* пятый этап – анализ всех возможных форм сделок, 

планируемых в коммерческой деятельности, с точки зрения 

минимизации совокупных налоговых платежей; 

* шестой этап – решение вопроса о рациональном размещении 

активов и прибыли хозяйствующего субъекта, с позиций не только 

предполагаемой доходности инвестиций, но и налогов, уплачиваемых 

с данного дохода. 

В отличие от первых трех этапов, которые хозяйствующий 

субъект проходит один раз до момента регистрации организации, 

следующие три этапа относятся непосредственно к текущей 

деятельности и должны осуществляться непрерывно на всех ее 

уровнях.  

В зависимости от периода времени, в котором она проводится, 

налоговую оптимизацию можно разделить на перспективную и 

текущую.  

Перспективная налоговая оптимизация заключается в 

применении приемов и способов, уменьшающих налоги в процессе 

всей деятельности налогоплательщика. Достигается подобная 

оптимизация путем правильной организации на предприятии 

налогового и бухгалтерского учета, а также грамотного применения 

налоговых льгот.  
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В отличие от перспективной, текущая налоговая оптимизация 

заключается в применении совокупности методов, позволяющих 

снижать налоги в каждом конкретном случае в отдельном налоговом 

периоде, например, при осуществлении той или иной операции 

посредством выбора оптимальной формы сделки, которая менее 

затратна с точки зрения налоговой нагрузки.  

Целенаправленное, комплексное и грамотное использование 

налогоплательщиком всех методов налоговой оптимизации составляет 

текущее налоговое планирование. При этом налоговая оптимизация 

является абсолютно законным средством экономии в отличие от 

уклонения от налогов, связанного с нарушением действующего 

законодательства.  

Следовательно, пользоваться налоговым планированием нужно, 

соблюдая следующие принципы:  

* принцип разумности. Применение необдуманных налоговых 

схем чревато для хозяйствующего субъекта применением налоговых 

санкций со стороны государства;  

* цена решения. Выгода, получаемая от налоговой оптимизации, 

должна значительно превосходить затраты, которые необходимо 

осуществить для реализации данного решения; 

* недопустимость построения оптимизации налогообложения 

только на смежных с налоговых отраслей права (финансового, 

банковского, гражданского и др.).  

В качестве примера можно привести ситуацию, которая 

сложилась со страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ. 

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ не начислялись по 

договорам возмездного оказания услуг, в то время как на договоры 

подряда взносы начислялись в установленном порядке. Те 

предприятия, которые не хотели платить взносы, стали вместо 

договоров подряда заключать договоры возмездного оказания услуг, 

хотя оказываемые услуги носили подрядный характер (например, 

договор на оказание услуг по ремонту помещений). При проведении 

проверок и последующем разбирательстве в суде такие договоры 

абсолютно обоснованно признавались договорами подряда, что 

влекло доначисление страховых взносов и применение к 

предприятиям финансовых санкций; 

* комплексный подход. Выбрав метод оптимизации отдельного 

налога, целесообразно проверить, не приведет ли ее применение к 

росту других налоговых платежей; 

* индивидуальный подход. Необходимо и целесообразно учесть 

все особенности конкретного хозяйствующего субъекта, т.к. схема 



 24 

налоговой оптимизации, успешно применяемая одним 

хозяйствующим субъектом, необязательно будет работать с другим;  

* юридическая чистота. Все юридически значимые документы 

должны быть проанализированы на предмет соответствия их 

требованиям действующего законодательства. 

Также при выборе метода налогового планирования должны 

учитываться требования иных отраслей законодательства (валютного, 

таможенного, антимонопольного, банковского и т.д.).  

Выделяют четыре вида налоговой оптимизации: 

* действия налогоплательщика соответствуют закону, 

налоговые платежи производятся в обычном порядке (классическая 

налоговая оптимизация); 

* действия налогоплательщика соответствуют закону, 

налоговые платежи при этом по возможности уменьшаются 

(минимизация налогов);  

* действия налогоплательщика не соответствуют закону, 

налоговые платежи не производятся (противозаконная налоговая 

оптимизация);  

* действия налогоплательщика не соответствуют закону, 

налоговые платежи осуществляются как положено. 

При этом последний вид налоговой оптимизации в реальной 

жизни практически отсутствует, на практике существуют три 

основных вида налоговой оптимизации: классическая оптимизация, 

минимизация налогов и противозаконная оптимизация. 

Важным направлением финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта является классическая налоговая 

оптимизация, призванная обеспечить корректное выполнение 

предприятием своих налоговых обязательств перед бюджетом, 

своевременную и полную уплату налогов. Предприятие должно 

пользоваться всеми возможными доступными налоговыми льготами, в 

том числе по рассрочке налоговых платежей. Налоговый кодекс РФ 

предоставляет организациям возможность отсрочек платежей для 

отсрочки текущих налоговых платежей на будущее, и руководство 

предприятия само принимает решение о применении подобных 

механизмов, четко представляя при этом материальные и правовые 

последствия подобного шага. 

При минимизации налогов хозяйствующий субъект действует 

несколько иначе: он использует все достоинства и недостатки 

существующего законодательства, реализуя при этом формы 

экономических действий, налогообложение которых минимально. В 

данном случае к обычным критериям ведения бизнеса необходимо 
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добавить и постоянно учитывать критерий минимизации налогов, 

которые в идеале должны быть сведены к небольшой сумме.  

Зачастую нестандартное применение различных налоговых 

режимов и льгот бывает очень полезным с точки зрения минимизации 

налогообложения.  

Математически модель оптимизационного налогового 

планирования может быть представлена как аналитическая задача 

нахождения минимума налоговых платежей для применяемой 

финансовой схемы с некоторыми постоянными и переменными 

экономическими показателями.  

Под постоянными экономическими показателями понимаются 

те, на которые налогоплательщик не может влиять, которые от него 

практически не зависят. 

Под переменными понимаются экономические показатели, 

каким-либо образом зависящие от налогоплательщика и на которые он 

может влиять.  

Формулу оптимизационного налогового планирования (ОНП) 

можно представить следующим образом:  

ОНП = F (пост. 1 – пост. Н, перем. 1 – перем. М), 

где F – функция налогообложения, зависящая от экономических 

показателей конкретного предприятия;  

пост. – постоянные экономические показатели;  

Н – число постоянных экономических показателей;  

перем. – переменные экономические показатели;  

М – число переменных экономических показателей.  

В самом простом варианте налогообложение зависит от статуса 

хозяйствующего субъекта и вида договоров, которые он применяет.  

Оптимизация налогов компании, взимаемых государственными 

органами, – это обязательно законный процесс, основу которого 

составляют точный расчет и своевременный перевод сокращенных 

материальных средств в казну Российской Федерации. Оптимизация 

налогов – важнейшая часть ведения бизнеса для ИП и юридических 

лиц. Каждая организация ставит данный элемент во главе угла, ведь с 

помощью него можно сократить расходы фирмы. Чтобы провести 

оптимизацию налогов компании, многие руководители обращаются к 

льготным условиям ведения бизнеса, что является легальным 

способом минимизации размера налога. 

Способов оптимизации налогов компании довольно много. Как 

правило, для каждой организации они индивидуальны. Во многом на 

данный фактор влияет то, что законы РФ в отношении 

налогообложения очень изменчивы: положения содержат примечания, 
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утверждаются новые пункты и так далее, поэтому государство 

анализирует все типы минимизации с каждым разом по-иному. 

Получается, что со временем изменения претерпевают способы и 

системы оптимизации налогов компании. А значит, любой ИП (либо 

юридическое лицо) обязан постоянно уточнять положения 

законодательства Российской Федерации, чтобы вовремя и правильно 

«среагировать», внося коррективы в налоговую политику своей 

организации. 

Противозаконная налоговая оптимизация, при которой 

налогоплательщик применяет методы, идущие вразрез с 

действующим законодательством в целях уменьшения налоговых 

платежей, выгоднее всего, однако порождает весьма неблагоприятные 

последствия для налогоплательщика.  

Подобная оптимизация вызвана рядом объективных факторов, 

не способствующих уплате налогов: простота работы с наличностью, 

низкая эффективность и прибыльность предприятий во время 

реформирования, торжество тактических задач над стратегическими в 

управлении предприятиями, несовершенства экономической, 

налоговой и финансовой политики государства.  

Эти факторы не являются оправданием для нарушителей закона, 

но в определенной степени содействуют именно противозаконной 

налоговой оптимизации экономического поведения. Для преодоления 

данного явления в отечественной практике требуется долгая и 

кропотливая работа различных государственных органов, в том числе 

и демонстрация ими новых моделей поведения. 

Учитывая огромную важность налогов для государства, оно 

стремится должным образом реагировать на их неуплату и 

предусматривает целый ряд мер по недопущению потери поступлений 

в бюджет.  

Виды конкретных нарушений налоговых норм очень 

разнообразны – это работа без регистрации в налоговых органах, без 

отчетности и соответственно без налогов, разнообразные нарушения 

учета, просто неуплата налогов, различного рода подмены и 

жульничества с документами, цепочки юридических лиц, часть 

штопать из которых быстро пропадает и т.д.  

Налоговые нарушения приводят к существованию теневых, т.е. 

не подпадающих под контроль и учет государства, секторов 

экономики. Органы власти обладают информацией о налоговых 

проблемах, связанных с теневой экономикой.  

Говоря о незаконных способах, стоит отметить, что зачастую 

недобросовестные хозяйствующие субъекты непорядочные в 
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большинстве случаев просто не производят выплат государственным 

органам, прибегая при этом к разного рода хитростям.  

Например, незаконная оптимизация налогов компании 

проводится в отношении налога на добавленную стоимость, ведь 

определение конкретного размера выплаты предполагает довольно 

трудоемкие расчеты, на которые уходит немало времени.  

Следует учитывать, что отечественные организации с течением 

времени разрабатывают все более продуманные схемы нелегальной 

минимизации, в основном связанные с налогом на добавленную 

стоимость. Суть подобной мошеннической операции следующая: 

денежные средства, перечисляемые государственным органам, в итоге 

переходят обратно в организацию. Получается, что оптимизация 

налогов в компании представляет собой уклонение от их уплаты. 

Данный способ является наиболее популярным и действует как 

маятник в момент выплаты заказчиками налога на добавленную 

стоимость, установленную исполнителем, а в процессе повторной 

реализации денежных средств государству просто не поступает. Чуть 

менее популярный метод нелегальной оптимизации налогов компании 

– это реализация продукции, за которой не закреплена необходимая 

документация, указывающая на обязательные налоговые выплаты. 

Факт наличия такого товара тщательно скрывается от инспекторов.  

Также значительную опасность представляет полулегальная 

оптимизация налогов компании, которая заключается в грамотном 

составлении юридической документации.  

Однако, на деле происходит все то же сокращение выплат 

государственным органам, как правило, за счет мнимого деления 

большого предприятия на небольшие организации, чтобы обеспечить 

легальную возможность применения особых ставок налогообложения. 

Кроме того, для сокращения единого социального налога работников 

направляют в фирму на упрощенной системе налогообложения, а 

также фиктивно принимают в организацию людей с ограниченными 

возможностями.  

Основной элемент любой подобной системы – это мнимые 

факторы либо намеренно подстроенные ситуации, обеспечивающие 

переход на специальные ставки по налоговым выплатам.  

Применяя такие способы сокращения выплат, следует 

принимать во внимание все препятствующие факторы, возникающие в 

процессе их внедрения, а также всю меру ответственности за эти 

мошеннические операции.  

Чтобы не создавать себе проблем, нужно использовать только 

легальные пути оптимизации налогов компании, тем более, что 
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действующим законодательством предусматриваются несколько 

методов законной оптимизации налогов:  

1. Замена отношений – хозяйствующий субъект в процессе 

заключения договоров с партнерами определяет для себя 

нормативные акты налогообложения, при этом имеет место легальное 

изменение одних отношений с гражданско-правовыми нормами и 

более высокими налоговыми выплатами на схожие отношения с теми 

же гражданско-правовыми нормами, но уже сниженной ставкой. При 

таком методе оптимизации налогов компании само направление 

деятельности остается прежним. Важно уточнить тот факт, что 

видоизменения должны быть направлены на правоотношения – не 

исключительно на документацию, положения которой не будут 

подтверждены на деле, иначе договор может быть признан 

недействительным.  

Например, изменение отечественной сделки на сделку, 

предполагающую транспортировку товара за границу, дает 

возможность исключить налог на добавленную стоимость и 

использовать нулевую экспортную ставку. Подобный метод 

оптимизации налогов компании можно применять и в отношении 

сделок купли-продажи (изменяя их на лизинговый договор), и в 

отношении мотивационных денежных бонусов сотрудникам 

организации (изменяя их на премиальные выплаты, основанные на 

степени эффективности деятельности работников, либо проекта в 

целом). В последнем случае премия выступает в качестве затрат, 

касающихся налога на прибыль организации.  

2. Разделение отношений. Этот способ оптимизации налогов 

компании базируется на возможности свободного распоряжения 

субъекта своими правами (ГК РФ), при этом происходит разделение 

сложного правоотношения на несколько наиболее легких. Например, 

реконструкцию строения можно подразделить на два этапа: 

непосредственно реконструкцию и капремонт, т.к. каждый из данных 

видов работ подразумевает разные способы оптимизации налогов 

компании (капитальный ремонт сокращает налоговые выплаты на 

прибыль, а реконструкция – либо повышает, либо идет по 

определенной налоговой ставке). Деление сделки, по которой одна 

сторона обязуется передать недвижимость в собственность другой 

стороне, на непосредственно заключение этой сделки и обязанность 

предоставления определенных сведений, которая входит в сумму, 

затраченную на производство товара. При данном способе 

оптимизации налогов компании сокращается не только выплата 
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государственным органам, но и цена недвижимости, а затраты 

производятся в течение одной операции, что экономит время.  

3. Отсрочка налогового платежа – основывается на следующем: 

срок налоговых выплат зависит от даты появления соответствующего 

обязательства и конкретного периода времени. К примеру, фирма-

заказчик до 01.01.2016 года имела возможность произвести отсрочку 

появления налога на добавленную стоимость посредством выплаты 

определенной суммы в крайний срок перед доставкой товара. Данный 

метод оптимизации налогов компании основывается на том, что срок 

подтверждения выплат составляет два-три дня, и потому заказчик, 

воспользовавшийся таким путем, имеет возможность внести затраты 

на покупку продукции в общие затраты в течение определенного 

времени (квартала или года). Товар будет доставлен и реализован уже 

в последующие сроки, но расчет налога на добавленную стоимость 

может относиться и к предыдущему, и к текущему периоду. Фирма-

исполнитель, принимая денежные средства от заказчика, внесет их в 

последующий установленный период, произведя отсрочку налоговых 

выплат на прибыль на 90 дней и налога на добавленную стоимость на 

30 дней. Такой способ оптимизации налогов компании обеспечит ей 

повышение оборотных производственных фондов и фондов 

обращения в денежном выражении (если денежные средства 

выступают как предоплата за предполагаемые доставки, либо процесс 

изготовления продукции занимает более полугода).  

4. Прямое сокращение объекта налогообложения используется 

для того, чтобы исключить некоторые процессы, подвергаемые 

налогообложению, не нарушая эффективность работы организации.  

Здесь можно применять:  

 уменьшение цены недвижимости, которая облагается 

налогом, с помощью периодического анализа стоимости части 

имущества, используемой в качестве средств труда при производстве 

продукции, оказании услуг или выполнении работ;  

 снижение налога на имущество посредством осуществления 

проверок наличия имущества организации и состояния ее финансовых 

обязательств на определенную дату.  

Так можно ликвидировать устаревшие материальные и 

нематериальные ценности, используемые предприятием в 

производственной деятельности. Этот метод оптимизации налогов 

компании позволяет исключить лишние затраты на содержание 

имущества;  

 уменьшение налога на продукцию при заключении договоров 

приобретения, продажи и замены посредством повышения (или 
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понижения) цены товара. Здесь стоит опираться на ст. 40 Налогового 

кодекса РФ.  

5. Делегирование налоговой ответственности представляет 

собой перенос осуществления налоговых выплат вспомогательной 

организации, которая оказывает помощь основному предприятию. Как 

правило, этот метод применяется при расчетах налога на прибыль.  

6. Принятие учетной политики с максимальным использованием 

возможностей для снижения размера налоговых платежей.  

Данный способ оптимизации налогов компании появился за 

счет утверждения различных льготных условий, относящихся к:  

 компаниям, производящим поставки товара за границу;  

 определенным регионам, организациям, предпринимающим 

активные действия в области социальной политики (благотворитель-

ность, принятие на работу людей с ограниченными возможностями, 

проведение различных бесплатных мероприятий и так далее);  

 предприятиям малого бизнеса, организациям-спонсорам;  

 некоторым сферам и направлениям деятельности (сельско-

хозяйственные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы и другие отрасли, значительно влияющие на экономические 

факторы развития Российской Федерации).  

7. Смена юрисдикции сбытового управления или центра 

принятия управленческих решений выражается в утверждении 

независимого юридического лица при передаче максимально 

возможного выпуска продукции производственной единицы под 

особые системы льготных выплат. Он основывается на возможности 

регионов Российской Федерации (в границах, установленных НК 

Российской Федерации) без вмешательства федеральных органов 

определять проценты налогообложения на своей территории, а также 

размеры льготных налоговых выплат.  

В заключении рассматриваемого вопроса необходимо 

обозначить проблемы, с которыми связана налоговая оптимизация 

компаний: 

1. Сложность применения Налогового кодекса. В процессе 

оптимизации налогов компании очень важно изучить нормативные 

акты РФ, касающиеся систем налогообложения. НК РФ очень 

обширный и сложный для использования, что зачастую приводит к 

непониманию правоотношений в сфере налоговых выплат.  

2. Нестабильность налогового законодательства. Очень остро 

стоит и вопрос постоянных поправок, вносимых в законы Российской 

Федерации. НК РФ практически непрерывно претерпевает изменения, 

связанные с устранением льготных способов уплаты налогов, 
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принятием дополнительных положений и так далее. Все это крайне 

усложняет разработку плана оптимизации налогов компании. Очень 

важно заранее осведомлять хозяйствующих субъектов о 

предполагаемых изменениях в законодательстве.  

3. Недостаточная четкость и ясность положений нормативных 

документов по налогообложению приводит к тому, что ИП и 

юридические лица просто не в силах их проанализировать, чтобы 

избежать неприятных ситуаций.  

4. Недоимка по налоговым платежам, которая может появиться 

и при повышении числа отсрочек по выплатам, и при неимении 

необходимых денежных сумм на счетах хозяйствующих субъектов. 

Очень важно разработать благоприятный для хозяйствующих 

субъектов режим налогообложения, который позволит им разработать 

легальный план оптимизации налогов компании и при этом сохранить 

денежные средства в пределах РФ.  

5. Неэффективность отдельных элементов налогового 

механизма. Отсутствие профессионализма и необходимого опыта у 

сотрудников налоговых органов зачастую приводит к тому, что 

хозяйствующие субъекты безнаказанно проводят незаконную 

оптимизацию налогов компании
7
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 URL: http://biznes-resurs.ru/info/optimizatsiya-nalogov-kompanii-ekonomiya-na-

nalogooblazhenii. 

http://biznes-resurs.ru/info/optimizatsiya-nalogov-kompanii-ekonomiya-na-nalogooblazhenii
http://biznes-resurs.ru/info/optimizatsiya-nalogov-kompanii-ekonomiya-na-nalogooblazhenii
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4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 

Правовая система не может функционировать без института 

ответственности. Юридическая ответственность неразрывно связана с 

государством, нормами права, обязанностью и противоправным 

поведением. Государство, издавая нормы права, определяет 

юридическую ответственность субъектов независимо от их воли и 

желания, т.е. юридическая ответственность носит государственно-

принудительный характер.  

Традиционно в теории права выделяют административную, 

уголовную, дисциплинарную, гражданскую и материальную ответст-

венность. Однако в последнее время ряд авторов поставили вопрос о 

существовании специального вида ответственности – налоговой.  

Согласно ст. 106 НК РФ, налоговым правонарушением 

признается виновно совершенное противоправное деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц, за которое установлена ответственность.  

Признаки налогового правонарушения:  

1) противоправность предполагает собой совершение 

налогоплательщиком деяния вопреки прямому запрету, установ-

ленному законом. Совершение действий, прямо не противоречащих 

законодательству, даже если при этом наносятся убытки бюджету 

(например, налоговая оптимизация, проводимая в рамках законных 

возможностей), правонарушением быть признано не может; 

2) виновность. Наложение определенных налоговых санкций 

влечет только виновное совершение наказуемого деяния. Вина право-

нарушителя может быть представлена в двух основных формах: умы-

сел и неосторожность. Отсутствие вины является безусловным 

основанием для принятия решения об отсутствии самого правона-

рушения. Так, несвоевременное представление налоговой декларации 

в связи с болезнью должностного лица, в обязанности которого 

входит составление и сдача бухгалтерской отчетности в налоговые 

органы, не повлечет привлечение к налоговой ответственности; 

3) наказуемость. Ответственность за налоговое правона-

рушение установлена НК РФ. 

Прежде чем дать определение налоговой ответственности, 

отметим ее основные признаки, которыми она обладает.  

1) выражается в применении мер государственного 

принуждения;  
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2) наступает на основе норм права и за нарушение правовых 

норм; 

3) является последствием виновного деяния; 

4) состоит в применении санкций правовых норм и связана с 

отрицательными последствиями материального или морального 

характера, которые правонарушитель должен претерпеть;  

5) реализуется в соответствующих процессуальных формах. 

6) основанием ответственности является налоговое 

правонарушение; 

7) применение ответственности за нарушение налогового 

законодательства урегулировано нормами налогового права;  

8) особый субъектный состав;  

9) к данной ответственности обязанных лиц привлекают 

специальные органы: налоговые или таможенные. 

Из данных признаков вытекает понятие и определение 

налоговой ответственности. Налоговая ответственность – это 

применение финансовых санкций за совершение налогового 

правонарушения уполномоченными на то государственными 

органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим 

уплате налога. 

Законодатель однозначно определил, что за налоговые 

правонарушения ответственность предусмотрена НК, а налоговые 

санкции взыскиваются с налогоплательщика только в судебном 

порядке (ст. 114). Таким образом, санкции могут быть применены 

строго в размерах, закрепленных в этом нормативно-правовом акте. 

Особенности налоговой ответственности. Лицо не может быть 

привлечено к ответственности за совершение налогового правонару-

шения при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:  

1) отсутствие события налогового правонарушения; 

2) отсутствие вины лица в совершении налогового 

правонарушения; 

3) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту 

совершения деяния шестнадцатилетнего возраста;  

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Законодательством определены общие условия привлечения 

к ответственности за совершение налогового правонарушения, а 

именно:  
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1) никто не может быть привлечен к ответственности за 

совершение налогового правонарушения иначе как по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены НК РФ;  

2) никто не может быть привлечен повторно к ответственности 

за совершение одного и того же налогового правонарушения; 

3) предусмотренная НК РФ ответственность за деяние, 

совершенное физическим лицом, наступает, если это деяние не 

содержит признаков состава преступления, предусмотренного 

уголовным законодательством Российской Федерации; 

4) привлечение организации к ответственности за совершение 

налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при 

наличии соответствующих оснований от административной, 

уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами 

Российской Федерации;  

5) привлечение налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения не освобождает его от 

обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. 

Привлечение налогового агента к ответственности за совершение 

налогового правонарушения не освобождает его от обязанности 

перечислить причитающиеся суммы налога и пени;  

6) лицо считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу решением суда. Лицо, привлекаемое к 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в 

совершении налогового правонарушения. Обязанность по 

доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового 

правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на 

налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.  

При решении вопроса об ответственности должностных лиц 

организаций-налогоплательщиков (п. 4 ст. 108, п. 7 ст. 101 НК РФ) 

необходимо принимать во внимание, что указанные лица не являются 

субъектами налоговых правоотношений и не могут быть привлечены 

к ответственности в соответствии с положениями НК РФ. 

Названные лица при наличии оснований могут быть привлечены 

к уголовной или административной ответственности. При этом 

следует иметь в виду, что круг обязанностей должностных лиц в 

сфере налогообложения определяется в зависимости от круга 

обязанностей, возложенных законодательством о налогах и сборах на 

организации-налогоплательщиков, и не может быть расширен. 
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Элементами состава налогового правонарушения являются:  

1) объект; 

2) объеاктивная сторона; 

3) субъект; 

4) субاъективная сторона. 

Объектом налогового правонарушения являются 

общественные отношения, охраняемые налоговым законом и 

нарушаемые налогоплательщиком. 

Выделяют несколько видов объектов налоговых 

правонарушений:  

1) общий (налоговая система Российской Федерации в целом); 

2) родовой (совокупность институтов налогового права, в 

отношении которых осуществляется посягательство). В налоговой 

сфере можно выделить несколько групп родовых объектов – 

общественные отношения, охраняющие права налогоплательщика 

(налоговых органов), обязанности налогоплательщика по уплате 

налогов, правила ведения бухгалтерского (налогового) учета, правила 

учета налогоплательщиков,  обязанности налоговых органов и т.д. 

3) непосредственный (конкретное правоотношение, на 

нарушение которого направлено противоправное деяние). 

Объективной стороной налогового правонарушения является 

деяние, которое может быть выражено как действием, так и 

бездействием.  

Выделяют две основные группы признаков, характеризующих 

объективную сторону налогового правонарушения: 

1) обязательные; 

2) факультативные. 

К обязательным признакам объективной стороны относятся: 

1) общественно опасное деяние;  

2) общественно опасные последствия;  

3) причинная связь между деянием и последствиями.  

К факультативным признакам объективной стороны 

относят: 

1) время совершения правонарушения;  

2) место совершения правонарушения;  

3) обстановку совершения правонарушения;  

4) способ совершения правонарушения.  

Наличие факультативных признаков объективной стороны 

правонарушения будет необходимо для наступления налоговой 

ответственности только в том случае, когда это непосредственно 
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указанно в статье НК РФ, устанавливающей санкции за такое 

нарушение закона. 

Под субъектом налогового правонарушения понимается лицо, 

его совершившее. Субъектом налогового правонарушения может 

являться вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения 

налогового правонарушения определенного законом возраста.  

В налоговых правонарушениях выделяют две группы 

невосхищенный возможных субъектов:  

1) организации: 

а) юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) иностранные юридические лица, компании и другие корпора-

тивные образования, обладающие гражданской правоспособностью, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных госу-

дарств; 

в) международные организации, их филиалы и представи-

тельства, созданные на территории Российской Федерации; 

2) физиاческие лица: 

а) граждане Российской Федерации (в том числе бипатриды, 

одно из гражданств которых – российское); 

б) иностранные граждане (в том числе бипатриды); 

в) лица без гражданства (апатриды). 

Существует еще одна классификация субъектов налоговых 

правонарушений. В зависимости от статуса участия в налоговых у 

правоотношениях субъекты правонарушений подразделяются на: 

1) налогоплательщиков и плательщиков сборов – организации и 

физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы; 

2) налоговых агентов – лица, на которых в соответствии с 

НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд) налогов;  

3) налоговые органы и их должностные лица. 

Налоговым кодексом установлены следующие условия, с 

которыми законодатель связывает привлечение физических лиц к 

налоговой ответственности: 

1) установленный законом возраст. Минимальный возраст, с 

которого может наступать налоговая ответственность, установлен в 

ст. 107 НК РФ и составляет 16 лет; 

2) вменяемость, т.е. способность физического лица понимать 

значение своих действий и руководить ими. Невменяемое лицо не 
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несет юридической ответственности за совершаемые им деяния, так 

как оно не способно их ни понимать, ни контролировать. Существует 

два критерия невменяемости: медицинский и юридический.  

Особую категорию лиц, подлежащих ответственности за 

совершенное налоговое правонарушение, составляют должностные 

лица. 

Под должностным лицом понимаются работники организации, 

наделенные властными полномочиями и способные принимать 

решения, являющиеся юридическими фактами. 

Можно выделить две основные группы должностных лиц, 

участвующих в налоговых правоотношениях:  

1) должностные лица организаций-налогоплательщиков и 

налоговых агентов;  

2) должностные лица государственных органов (налоговых, 

таможенных, полиции и т.д.). 

Субъективная сторона налогового правонарушения 
характеризуется формой вины: умышленной или неосторожной. 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за 

совершение налогового правонарушения, признаются:  

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых 

личных или семейных обстоятельств;  

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости;  

3) иные обстоятельства, которые судом могут быть признаны 

смягчающими ответственность. 

Обстоятельством, отягчающим ответственность, 
признается совершение налогового правонарушения лицом, ранее 

привлекаемым к ответственности за аналогичное правонарушение.  

Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается 

подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с момента 

вступления в силу решения суда или налогового органа о применении 

налоговой санкции.  

Налоговая санкция является мерой ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде 

денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных 

статьями гл. 16 НК РФ. 

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность 

обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше чем 
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в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей 

статьей гл. 16 НК РФ за совершение налогового правонарушения. 

При наличии обстоятельства, предусмотренного п. 2 ст. 112 

НК РФ, размер штрафа увеличивается на 100 %.  

При совершении одним лицом двух и более налоговых 

правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое 

правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой 

санкции более строгой. 

Налоговые санкции взыскиваются с налогоплательщиков только 

в судебном порядке.  

Согласно п. 1 ст. 115 НК РФ налоговые органы могут 

обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее 6 

месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и 

составления соответствующего акта (срок давности взыскания 

санкции). Исчисление срока давности со дня совершения налогового 

правонарушения применяется в отношении всех налоговых 

правонарушений, кроме предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ.  

Согласно ст. 113 НК РФ лицо не может быть привлечено к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, если со 

дня его совершения либо со следующего дня после окончания 

налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, истекло три года (срок давности). При применении 

указанного срока давности судам надлежит исходить из того, что в 

контексте ст. 113 НК РФ моментом привлечения лица к налоговой 

ответственности является дата вынесения руководителем налогового 

органа (его заместителем) в установленных Кодексом порядке и сроки 

решения о привлечении лица к налоговой ответственности. 

Как было сказано выше, налоговые органы могут обратиться в 

суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее 6 месяцев со 

дня обнаружения налогового правонарушения и составления 

соответствующего акта (срок давности взыскания санкции).  

При применении указанной нормы необходимо иметь в виду, 

что исчисление данного срока со дня составления акта производится в 

случае привлечения налогоплательщика (налогового агента) к 

ответственности по результатам выездной налоговой проверки, а 

также в случае привлечения к установленной НК РФ ответственности 

лиц, не являющихся налогоплательщиками (налоговыми агентами), 

поскольку только в этих случаях НК РФ предусматривает составление 

акта (п. 1 ст. 100 и п. 1 ст. 101.1).  

Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.1 
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КоАП РФ – о нарушении порядка работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к основным 

налоговым правонарушениям относятся:  

1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

(ст. 116). 

Объект  – общественные отношения, устанавливающие порядок 

постановки на учет в налоговом органе, в частности срок постановки 

на учет.  

Объективная сторона – выражается в бездействии, т.е. в 

невыполнении предписаний НК РФ (ст. 83), обязывающих 

налогоплательщика встать на налоговый учет.  

Субъект – налогоплательщик (может быть как юридическим, так 

и физическим лицом, в том числе индивидуальным 

предпринимателем). 

Субъективная сторона – виновное совершение рассматри-

ваемого правонарушения может быть в форме умысла (например, 

нарушение срока постановки на учет в целях уклонения от уплаты 

налогов в условиях информированности налогоплательщика об 

указанных сроках) или неосторожности (в той ситуации, когда 

налогоплательщик ссылается на незнание установленных законом 

сроков либо совершает правонарушение в связи с нарушением 

процедуры постановки на учет).  

Санкция – взыскание штрафа в размере 5 000 руб. 

Квалифицирующий признак – период просрочки постановки на 

учет в налоговый орган составляет более 90 дней. Санкция – 

взыскание штрафа в размере 10 000 руб. 

2. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе 

(ст. 117). 

Объект – общественные отношения по осуществлению 

налогового контроля. 

Объективная сторона – правонарушение совершается всегда 

сочетанием двух деяний: 

1) действие: ведение предпринимательской деятельности 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;  

2) бездействие: уклонение от постановки на учет в налоговом 

органе. 

Субъект – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. 

Субъективная сторона – умышленная или неосторожная форма 

вины. 
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Санкция – взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, 

полученных в течение указанного времени в результате такой 

деятельности, но не менее 20 000 руб. 

Квалифицирующий признак – ведение деятельности 

организацией или индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе более трех месяцев. Санкция – 

взыскание штрафа в размере 20 % доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет более 90 дней. 

Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ налогоплательщики подлежат 

постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту:  

1) наاхождения организации; 

2) нахождения ее обособленных подразделений; 

3) жительства физического лица;  

4) нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и 

транспортных средств, подлежащих налогообложению.  

3. Нарушение сроков представления сведений об открытии и 

закрытии счета в банке (ст. 118). 

Объект  – общественный порядок осуществления налогового 

контроля. Непосредственный объект  – общественные отношения по 

предоставлению налогоплательщиками сведений об открытии и 

закрытии счетов в банке. 

Объективная сторона  – представления налогоплательщиком в 

налоговый орган информации об открытии или закрытии им счета в 

каком-либо банке.  

Субъект  – налогоплательщик (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель).  

Субъективная сторона – виновное (умысел или неосторожность) 

совершение рассматриваемого правонарушения.  

Санкция – взыскание штрафа в размере 5 000 руб. 

4. Непредставление налоговой декларации (ст. 119). 

Объект – установленный порядок осуществления налогового 

контроля. Непосредственный объект  – общественные отношения по 

подаче налоговой декларации. 

Объективная сторона  – непредставление в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета.  

Субاъект – налогоплательщик. 

Субъективная сторона  – виновное совершение налогового 

правонарушения.  

Санкция – взыскание штрафа в размере 5 % суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый 
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полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 

представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 100 руб. 

Квалифицирующий признак  – непредставление налогопла-

тельщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 

180 дней по истечении установленного законодательством о налогах 

срока представления такой декларации. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 30 % суммы налога, 

подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 % суммы налога, 

подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный 

или неполный месяц начиная со 181-го дня. 

5. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов 

и объектов налогообложения (ст. 120).  

Объект  – установленный законом порядок учета доходов и 

расходов и объектов налогообложения. 

Объективная сторона  – грубое нарушение организацией правил 

учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, 

если эти деяния совершены в течение одного налогового периода.  

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения понимается: 

1) отсутствие первичных документов, или счетов-фактур, или 

регистров бухгалтерского учета; 

2) систематическое (два раза и более в течение календарного 

года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, 

денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов 

и финансовых вложений налогоплательщика. 

Субاъект – налогоплательщик. 

Субъективная сторона – виновное совершение деяния. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 5 000 руб. 

Квалифاицирующий признак: 

1) грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения в течение более одного налогового 

периода. Санкция – взыскание штрафа в размере 15 000 руб.;  

2) по признаку налоговых последствий – правонарушение, 

повлекшее занижение налоговой базы. Санкция – взыскание штрафа в 

размере 10 % от суммы неуплаченного налога, но не менее 15 000 руб. 

Пункт 2 ст. 108 Кодекса закрепляет принцип однократности 

привлечения лица к ответственности за совершение конкретного 

правонарушения.  
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6. Неуплата или неполная уплата сумм налога (ст. 123). 

Объект – установленный законом порядок уплаты обязательных 

платежей (налогов). 

Объективная сторона  – неуплата или неполная уплата сумм 

налога. 

Метод совершения – занижение  налоговой базы, иное 

неправильное исчисление налога или другие неправомерные действия 

(бездействие). Субъект – налогоплательщик (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем), а также должностные лица 

налогоплптельщика-организации или ПБОЮЛ. 

Субъективная сторона – виновное совершение правонарушения. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченных 

сумм налога. 

Квалифицирующий признак  – по субъективной стороне – 

правонарушение, совершенное умышленно. Санкция – взыскание 

штрафа в размере 40 % от неуплаченных сумм налога. 

7. Невыполнение обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов (ст. 123).  

Объект  – установленный порядок удержания и (или) 

перечисления налогов налоговыми агентами. 

Объективная сторона  – неправомерное неперечисление 

(неполное перечисление) сумм налога, подлежащих удержанию и 

перечислению налоговым агентом. 

Субъект  – налоговый агент, а также должностные лица 

налогового агента.  

Субъективная сторона – виновное совершение правонарушения. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 20 % от суммы, 

подлежащей перечислению. 

В силу ст. 123 НК РФ с налогового агента взыскивается штраф 

за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм 

налога, подлежащего удержанию с налогоплательщика.  

8. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) 

распоряжения имуществом, на которое наложен арест (ст. 125).  

Объект – установленный законом порядок владения, пользо-

вания и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест. 

Объективная сторона  – несоблюдение установленного НК РФ 

порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на 

которые наложен арест. 

Субъект  – налогоплательщики (юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, физические лица-налогоплательщики, не 
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являющиеся ПБОЮЛ), налоговые агенты и иные лица, на имущество 

которых наложен арест, а также и их должностные лица. 

Субъективная сторона – виновное совершение правонарушения. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 10 000 руб. 

9. Непредставление налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126).  

Объект  – общественные отношения по осуществлению 

налогового контроля. Непосредственный объект – установленный 

порядок представления налоговому органу сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля. 

Объективная сторона – непредставление в установленный срок 

налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые органы 

документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными 

актами законодательства о налогах и сборах. 

Субъект  – налогоплательщик, налоговый орган и их должност-

ные лица, а также иные лица, обязанные предоставлять в налоговый 

орган сведения, необходимые для осуществления налогового 

контроля. 

Субъективная сторона  – виновное совершение правона-

рушения. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 50 руб. за каждый 

непредставленный документ. 

Квалифицирующий признак – по признаку объективной 

стороны (методу совершения) – непредставление налоговому органу 

сведений о налогоплательщике, выразившееся в: 

1) отказе организации представить имеющиеся у нее документы, 

предусмотренные НК РФ, со сведениями о налогоплательщике по 

запросу налогового органа; 

2) ином уклонении от представления таких документов; 

3) представление документов с заведомо недостоверными сведе-

ниями, если такое деяние не содержит признаков нарушения законо-

дательства о налогах и сборах, предусмотренного ст. 135.1 НК РФ.  

Санкция – взыскание штрафа в размере 5 000 руб. 

10. Неправомерное несообщение сведений налоговому 

органу (ст. 129.1).  

Объект  – общественные отношения по осуществлению 

налогового контроля. Непосредственный объект – установленный 

законом порядок сообщения сведений налоговому органу.  

Объективная сторона – неправомерное несообщение 

(несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в 

соответствии с Налоговым кодексом это лицо должно сообщить 
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налоговому органу, при отсутствии признаков налогового 

правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК РФ. 

Субъект – налогоплательщик, налоговый агент и их 

должностные лица, а также иные лица, обязанные сообщать сведения 

налоговому органу. 

Субъективная сторона – виновное совершение правонарушения. 

Санкция – взыскание штрафа в размере 1000 рублей. 

Квалифицирующий признак  – совершение правонарушения 

повторно в течение календарного года. Санкция – взыскание штрафа в 

размере 5000 руб. 

11. Нарушение банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах (ст. 132).  

11.1. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику.  

Объектом данного правонарушения является установленный 

порядок управления в сфере налоговых правоотношений. 

Объективная сторона преступления выражается в: 

1) открытии банком счета организации или индивидуальному 

предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке 

на налоговый учет в налоговом органе;  

2) открытии банком счета при наличии у банка решения 

налогового органа о приостановлении операций по счетам.  

11.2. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении 

налога или сбора. 

Объектом правонарушения являются отношения, складываю-

щиеся при формировании финансовых ресурсов государства.  

Объективная сторона данного правонарушения выражается в 

нарушении банком установленного НК РФ срока исполнения 

поручения налогоплательщика (плательщика сбора) или налогового 

агента о перечислении налога или сбора.  

Субъектом данного правонарушения является банк. 

11.3. Неисполнение решения налогового органа 

о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, 

плательщика сборов и налогового агента.  

Объектом правонарушения, предусмотренного ст. 134 НК РФ, 

являются отношения, складывающиеся при формировании 

финансовых ресурсов государства.  

Объективная сторона данного правонарушения выражается в: 

1) исполнении банком поручения на перечисление средств 

другому лицу, не связанному с исполнением обязанностей по уплате 

налога или сбора; 
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2) исполнении банком иного платежного поручения, имеющего 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет. 

11.4. Неисполнение решения о взыскании налога, сбора, пени. 

Объектом данного налогового правонарушения являются 

отношения, складывающиеся при формировании финансовых 

ресурсов государства.  

11.5. Непредставление налоговым органам сведений 

о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. 

Объектом данного правонарушения является установленный 

порядок управления в сфере налоговых правоотношений. 

Объективная сторона данного правонарушения заключается в 

непредставлении банками по мотивированному запросу налогового 

органа справок по операциям и счетам организаций или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в срок.  

Порядок взыскания налоговых санкций  

Согласно п. 1 ст. 114 НК РФ мерой ответственности за 

совершение налогового правонарушения является налоговая санкция, 

которая устанавливается и применяется в виде денежных взысканий 

(штрафов) в размерах, предусмотренных статьями гл. 16 НК РФ. 

После вынесения решения о привлечении налогоплательщика 

(иного лица) к ответственности за совершение налогового правона-

рушения соответствующий налоговый орган обращается с исковым 

заявлением в суд о взыскании с лица, привлекаемого к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения, налоговой санкции, 

установленной НК РФ. Налоговый орган обращается в суд с иском в 

случае отказа налогоплательщика добровольно уплатить сумму 

санкции либо пропуска налогоплательщиком срока ее уплаты, 

указанного в требовании об уплате налоговой санкции. Предложение 

уплатить добровольно сумму налоговой санкции может быть сделано 

обязанному лицу как непосредственно в решении о привлечении (об 

отказе в привлечении) этого лица к ответственности, так и путем 

направления этому лицу требования об уплате налога (сбора), пени и 

штрафов. Заметим, что предложение налоговым органом налогопла-

тельщику добровольно уплатить сумму налоговой санкции до 

обращения с иском в суд является обязанностью налогового органа, 

несоблюдение которой влечет возвращение искового заявления.  

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с 

организации или индивидуального предпринимателя подается в 

арбитражный суд, а с физического лица, не являющегося 
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индивидуальным предпринимателем,  – в суд общей юрисдикции. 

К исковому заявлению прилагаются решение налогового органа и 

другие материалы дела, полученные в процессе налоговой проверки. 

Дела о взыскании налоговых санкций по иску налоговых орга-

нов к физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями, рассматриваются судами общей юрисдикции в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций 

должно соответствовать общим требованиям, предъявляемых 

процессуальным законодательством к исковым заявлениям. Кроме 

того, в заявлении должны быть также указаны: 

1) наименование платежа, подлежащего взысканию, размер и 

расчет его суммы;  

2) нормы федерального закона и иного нормативного правового 

акта, предусматривающие уплату платежа;  

3) сведения о направлении требования об уплате платежа в 

добровольном порядке.  

К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций 

прилагается документ, подтверждающий направление заявителем 

требования об уплате взыскиваемого платежа в добровольном 

порядке. 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для взыскания разделить обязательных платежей и 

санкций, возлагается на заявителя.  

В случае непредставления заявителем доказательств, 

необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, суд может 

истребовать их по своей инициативе. 

При рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций суд в судебном заседании устанавливает, имеются ли 

основания для взыскания суммы задолженности, полномочия органа, 

обратившегося с требованием о взыскании, проверяет правильность 

расчета и размера взыскиваемой суммы. 

Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных 

платежей и санкций принимается по общим правилам, предусмот-

ренным процессуальным законодательствам для принятия решений. 

При удовлетворении требования о взыскании обязательных 

платежей и санкций в резолютивной части решения должны быть 

указаны:  
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1) наименование лица, обязанного уплатить сумму 

задолженности, его местонахождение или место жительства, сведения 

о его государственной регистрации;  

2) общий размер подлежащей взысканию денежной суммы с 

определением отдельно основной задолженности и санкций.  

Обжалование актов налоговых органов, действий или 

бездействия их должностных лиц 

Предоставление налогоплательщикам гарантий защиты их прав 

– необходимое условие демократичной налоговой системы. Налого-

обложение серьезно ограничивает право собственности гражданина, 

закрепленное ст. 35 Конституции РФ, а любое ограничение консти-

туционных прав допустимо лишь в той мере, в какой это необходимо 

для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства (ст. 55 Конституции РФ). В широком 

смысле под защитой прав налогоплательщиков следует понимать все 

юридические, идеологические, материальные гарантии, установлен-

ные в рамках налоговой системы государства и призванные 

обеспечить соразмерность ограничения прав конкретного 

налогоплательщика и интересов общества в целом. В узком смысле 

под защитой прав налогоплательщиков обычно понимается 

обращение в те или иные государственные органы для рассмотрения 

законности и обоснованности действий (бездействия) налоговых 

органов по отношению к данному налогоплательщику.  

Основной способ защиты прав налогоплательщиков – 

обращение в налоговые или судебные органы в соответствии с 

правилами о подведомственности.  

Защита прав налогоплательщиков в административном 

порядке  

Административный способ защиты прав налогоплательщика 

заключается в разрешении возникших разногласий в рамках системы 

налоговых органов без передачи спора в суд.  

В РФ налогоплательщик вправе обжаловать ненормативный акт 

налогового органа и действия (бездействие) их должностных лиц 

соответственно в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему 

должностному лицу. Подача жалобы возможна в течение трех месяцев 

со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о 

нарушении своих прав. В случае пропуска этого срока по 

уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен 

лицом, которому направлена жалоба (ст. 139 НК РФ).  



 48 

Статья 140 НК РФ устанавливает срок рассмотрения жалобы и 

принятия по ней решения в один месяц с момента получения жалобы 

соответствующим лицом. По итогам рассмотрения жалобы выше-

стоящий налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе:  

• оставить жалобу без удовлетворения; 

• отменить акт налогового органа и назначить дополнительную 

проверку;  

• отменить решение и прекратить производство по делу о 

налоговом правонарушении;  

• изменить решение или вынести новое решение. По общему 

правилу подача жалобы не приостанавливает исполнения 

обжалуемого акта или действия, за исключением случая, когда 

налоговый орган или должностное лицо, рассматривающее жалобу, 

приостанавливает их исполнение (ст. 141 НК РФ).  

Преимущества административного способа разрешения 

разногласий с налоговыми органами:  

• простота процедуры, позволяющая налогоплательщику 

самостоятельно защищать свои права, не пользуясь услугами 

юристов;  

• быстрое рассмотрение жалобы;  

• отсутствие необходимости уплаты пошлины;  

• обжалование даже с отрицательным для налогоплательщика 

результатом позволяет ему лучше уяснить точку зрения налогового 

органа, и при обращении в суд налогоплательщик получает 

возможность более тщательно подготовиться к защите своей позиции.  

Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке  

В Постановлении от 17 декабря 1996 г. № 20-П 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 

«налогоплательщику... гарантируется вытекающее из статьи 46 

Конституции Российской Федерации право на судебное обжалование 

решений и действий (бездействия) налоговых органов и их 

должностных лиц». Поскольку право на судебное рассмотрение спора 

налогоплательщика с налоговым органом предусмотрено актом 

высшей юридической силы, оно не может быть ограничено 

законодательством. «Административный порядок обжалования, таким 

образом, может существовать только как альтернативный или же в 

качестве досудебной стадии разрешения спора».  

Право налогоплательщиков на судебное обжалование актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц 

закреплено также ст. 137–138 НК РФ. Такое обжалование 

производится юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями в арбитражный суд, а физическими лицами – 

непредпринимателями в суд общей юрисдикции.  

Кодекс не конкретизирует порядок рассмотрения подобных 

исков. Он содержит лишь отсылочную норму, поэтому судопроиз-

водство по данной категории дел осуществляется в соответствии с 

положениями арбитражного и гражданского процессуального 

законодательства.  

Во многих арбитражных судах Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 1995 г. № 746 «О 

первоочередных мерах по совершенствованию налоговой системы 

Российской Федерации» учреждены коллегии по рассмотрению 

споров в сфере налогообложения. Но, во-первых, это касается только 

арбитражных судов, во-вторых, такие коллегии рассматривают 

налоговые дела лишь в качестве судов первой инстанции, в-третьих, 

не исключена взаимозаменяемость судей, относящихся к разным 

коллегиям одного арбитражного суда.  

Преимущества судебного способа разрешения конфликтов с 

налоговыми органами по сравнению с административным порядком 

состоят в следующем:  

• относительная объективность рассмотрения спора, как 

следствие его рассмотрения вне рамок налогового ведомства. Процент 

удовлетворения требований налогоплательщиков в судебном порядке 

гораздо выше, чем в административном;  

• возможность (если позволяет существо иска) принятия судом 

мер по обеспечению исковых требований в виде, например, запре-

щения налоговому органу списывать недоимку и пени до разрешения 

спора по существу;  

• детальная урегулированность всех стадий судопроизводства 

процессуальным законодательством;  

• возможность (в зависимости от характера требований) получе-

ния исполнительного листа и принудительного исполнения решения 

суда.  

Основные способы обжалования актов и действий  

(бездействия) налоговых органов в судебном порядке:  

Предъявление иска о признании недействительным ненор-

мативного акта налогового органа  

Предметом обжалования по таким искам является, как правило,  

решение (постановление) налогового органа о взыскании  недоимки, 

пеней и штрафов,  принятое по результатам  налоговой проверки. Оно 

адресовано  конкретному налогоплательщику и именно для него 

порождает правовые последствия, поэтому является ненормативным 
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актом государственного органа, нарушающим, по мнению 

налогоплательщика (истца), его законные права и интересы.  

Однако перечень ненормативных актов налоговых органов не 

исчерпывается решениями, принятыми по результатам проверок. 

Правовые последствия для налогоплательщика могут иметь и иные 

акты налогового органа, как бы они не были оформлены, – протоколы, 

инкассовые поручения, письма, требования об уплате налогов и т.п. 

Статус ненормативного акта имеют любые документы, принятые в 

отношении конкретных участников налоговых отношений и 

подписанные руководителем налогового органа или его заместителем. 

Но налогоплательщик, обжалующий такие документы, нередко 

сталкивается с необходимостью доказывания их существования и 

квалификации в качестве ненормативных актов.  

Предъявление иска о признании недействительным 

нормативного акта налогового органа  

Налогоплательщик вправе обжаловать в суд нормативные акты 

налоговых органов, если считает, что они налагают на него 

дополнительные, не предусмотренные законодательством 

обязанности и выходят за рамки компетенции принявшего их органа.  

Статья 138 НК РФ прямо устанавливает, что обжалование 

нормативных актов налоговых органов организациями и 

предпринимателями осуществляется в арбитражном суде. Поэтому 

нормативные акты налоговых органов обжалуют в суды общей 

юрисдикции только граждане, не являющиеся предпринимателями.  

Предъявление иска о признании незаконными действий 

(бездействия) должностных лиц налогового органа  

Согласно ст. 137 НК РФ налогоплательщик вправе обжаловать в 

суд не только акты налоговых органов, но и действия (бездействие) их 

должностных лиц, которые, по мнению налогоплательщика, наруша-

ют его права. Данная категория исков позволяет налогоплательщику 

защищать свое право, даже если нарушение этого права происходит 

вне связи с каким-либо актом налогового органа, – нормативным, не-

нормативным, имеющим форму решения или иного документа и т.д.  

Типичный пример: налогоплательщик заявляет в налоговую 

инспекцию о налоге, излишне уплаченном в бюджет, просит вернуть 

ему соответствующую сумму, но никакого ответа от налогового 

органа не получает. В этом случае налицо незаконное бездействие 

должностного лица, в компетенции которого находятся рассмотрение 

заявления налогоплательщика и принятие по нему решения, и такое 

бездействие может быть обжаловано в суд.  
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Следует иметь в виду, что результатом удовлетворения иска о 

признании незаконными действий (бездействия) может быть лишь 

констатация факта их незаконности и понуждение налогового органа 

к прекращению таких действий или бездействия, но не решение 

связанных с этим вопросов по существу.  

Так, в вышеописанном примере подтверждение судом позиции 

налогоплательщика означало бы, что налоговый орган обязан принять 

решение по заявлению налогоплательщика о возврате суммы налога. 

Но это решение может быть как положительным, так и 

отрицательным, и в обоих случаях налоговый орган будет считаться 

исполнившим судебное решение. Если же налогоплательщик не 

согласен с существом принятого налоговым органом решения, он 

вправе вновь обратиться в суд с иском о признании недействительным 

ненормативного акта налогового органа.  

Ответчиком по искам о признании незаконными действий 

(бездействия) является не виновное должностное лицо, а налоговый 

орган, поскольку его работники, уполномоченные совершать те или 

иные действия, совершают их от имени налогового органа, а не от 

своего собственного.  

Предъявление иска о признании поручения не подлежащим 

исполнению.  

Иски данного вида относятся к имущественным искам, что, как 

правило, влечет уплату большей по сравнению с указанными выше 

видами исков государственной пошлины при подаче иска в суд. Но в 

ситуации, когда формальное решение налогового органа по 

каким-либо причинам отсутствует, но на банковский счет 

налогоплательщика уже направлено инкассовое поручение, 

предъявление иска о признании поручения не подлежащим 

исполнению представляется наиболее удобной (а иногда и 

единственно возможной) формой защиты прав налогоплательщика.  

Предотвратить необоснованное списание средств со счета по 

обжалуемому инкассовому поручению удается далеко не всегда, 

поскольку банк обязан исполнить инкассовое поручение не позднее 

следующего операционного дня (п. 6 ст. 46 НК РФ). Заявление об 

обеспечении исковых требований удовлетворяется судом также не 

позднее дня, следующего за днем поступления этого заявления в суд 

(п. 2 ст. 75 АПК РФ). Поэтому чаще всего к тому времени, когда 

налогоплательщик получает определение об обеспечении иска, его 

средства уже списаны в бюджет. В этом случае процессуальное 

законодательство позволяет истцу изменить предмет иска и заявить 

требования о возврате из бюджета незаконно взысканных сумм.  
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Предъявление иска о возврате из бюджета излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, пеней и штрафов  

Защита прав налогоплательщика путем предъявления подобных 

исков целесообразна в случаях, во-первых, когда нет ненормативного 

акта налогового органа, который повлек излишнюю уплату или 

взыскание сумм с налогоплательщика и который мог бы быть 

предметом обжалования, и, во-вторых, когда необходимо получение 

исполнительного документа, с помощью которого налогоплательщик 

мог бы добиться принудительного исполнения судебного решения о 

возврате сумм из бюджета.  

В законодательстве нет нормативно четкого указания, кто 

должен выступать ответчиком по искам о возврате из бюджета сумм 

налогов, пеней и штрафов. С одной стороны, ст. 78–79 НК РФ 

предусматривают, что возврат этих сумм является обязанностью 

налогового органа, с другой – фактический возврат денежных средств 

самим налоговым органом может вызвать затруднения, поскольку 

средствами бюджета налоговые органы не распоряжаются – это 

прерогатива Минфина России и подчиненных ему финансовых 

органов. По нашему мнению, налогоплательщику целесообразно 

указывать в иске в качестве ответчиков и территориальный налоговый 

орган, и финансовый орган, в компетенции которого находится 

возврат средств из бюджета соответствующего уровня.  

Предъявление иска о возмещении убытков, причиненных 

действиями (бездействием) налоговых органов  

Возмещение убытков, причиненных налогоплательщику дейст-

виями (бездействием) налоговых органов, – это мера 

гражданско-правовой ответственности государства за деятельность 

своих органов, которая предусмотрена ст. 16 ГК РФ. Взыскание 

убытков происходит в порядке искового производства путем 

предъявления имущественного иска. Основные проблемы, связанные 

с предъявлением такого рода требований, рассматриваются в 

параграфе «Ответственность налоговых органов и их должностных 

лиц» гл. 20 «Налоговые органы».  

Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации  

Особым способом судебной защиты прав налогоплательщиков 

является обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, 

который уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросам 

налогового законодательства.  

Согласно ст. 96–97 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» граждане и их 
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объединения вправе обратиться в КС РФ с жалобой о признании 

неконституционным закона или отдельных его положений, если:  

а) этим законом нарушены их права и свободы;  

б) этот закон применен или подлежит применению в конкретном 

деле.  

Таким образом, налогоплательщик, который считает свои права 

нарушенными тем или иным налоговым законом, может обжаловать 

его в КС РФ лишь после предварительного обращения в суд общей 

юрисдикции или арбитражный суд и применения обжалуемых 

положений закона в его деле.  

На сегодня проблема национальной безопасности заняла особое 

место среди общесистемных категорий, характеризующих состояние 

общества. Глобализация сегодня ведет к усилению взаимосвязи и 

взаимовлияния национальных хозяйств, являясь по сути одним из 

ключевых процессов развития мирового сообщества. В условиях 

глобализации границы национальных хозяйств не играют прежней 

роли, мировое хозяйство постепенно приобретает общую основу. 

Глобализация сопровождается сложными и процессами, нарастанием 

дисбалансов мирового развития. Вопрос о национальной, в частности 

экономической, безопасности в таких условиях встает особенно остро. 

Под экономической безопасностью следует понимать такое состояние 

экономической системы, которое позволяет поддерживать нормаль-

ные условия жизнедеятельности населения, обеспечивать устойчивое 

развитие народного хозяйства и последовательно реализовывать 

национальные интересы, обеспечивая собственную независимость в 

политических, экономических, военных и других сферах. 

Также экономическая безопасность подразумевает такое 

состояние экономики, при котором обеспечивается гарантированная 

защита национальных интересов, социальная направленность поли-

тики, достаточный оборонный потенциал даже в случае неблаго-

приятного сценария развития внешних и внутренних процессов. 

С позиции глобализации следует выделять внутреннюю и 

внешнюю угрозу экономической безопасности страны. К внутренним 

угрозам как правило относят неспособность государства к 

самосохранению и саморазвитию, обусловленную состоянием 

собственной экономики. Внешние угрозы представляют собой 

внешнеэкономические и геополитические факторы, а также 

глобальные экологические процессы, подрывающие национальный 

суверенитет.  

В то же время, длительное сохранение внутренних угроз 

экономической безопасности делает государство более уязвимым 
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перед внешними угрозами. Экономически слабое государство 

лишается возможности проводить самостоятельную внешнюю 

политику, тем самым превращаясь в заложника транснациональных 

корпораций, транснациональной организованной преступности, 

международных экономических объединений и других государств. 

Исторически и логически одной из наиболее острых проблем 

для России является проблема предупреждения и профилактики 

правонарушений в области налогов и сборов.  

 

Таблица 1. 

Варианты мер по снижению масштабов теневого сектора  

и предупреждения правонарушений в области налогов и сборов 

 

 

 

Подход Метод Возاможные меры 

Ужесточение 

наказания 

Совершенствование 

механизма выявления 

нарушений 

Улучшение работы с данными, внезапность 

объединение усилий проверяющих органов, 

участие в международных соглашениях 

Уси  ление наказаний Повышение наказания за налоговыеا

преступления, введение уголовной 

ответственности, продление сроков  

давности и пр. 

Осознание угрозы  

быть разоблаченным  

и последствия 

«Социальная реклама», показывающая все 

негативные последствия ведения теневого 

бизнеса – от социальной незащищенности  

до эффективности процедур по выявлению 

нарушений и уголовной наказуемости 

уклонения от налогов 

Стимулирование 

формализации 

деятельности 

Превентивные меры 

(предотвращение ухода  

в тень) 

Упрощение налогового учета  

Налоговые стимулы 

Облегчение перехода  

к режиму «самозанятости»  

Введение новых категорий занятости  

в законодательство  

Развитие налоговых режимов  

для мелкого бизнеса 

Стимулирование 

добровольного выхода 
из тени 

Налоговые амнистии, поощрение 
добровольного выхода из тени 

Создание связей  

и коалиций, 
удерживающих от  

ухода в тень 

Обеспечение преимуществ работы  

с честными партнерами 

Повышение уровня образования 

Оاбмен информацией 

Налاоговая прозрачность 

Прозрачность административных процедур 
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В настоящее время выделяют два основных подхода к 

легитимации теневого сектора и предупреждения правонарушений в 

области налогов и сборов – ужесточение наказания и стимулирование  

добровольного выхода из тени. 

 Данные подходы как правило редко используются по отдель-

ности и чаще всего  применяются различные комбинации ужесто-

чающих и стимулирующих мер. Варианты мер, позволяющих снизить 

масштабы теневого сектора и предупредить правонарушения в 

области налогов и сборов, сформулированы в таблице 1. 

Среди практических, получивших распространение в мировой 

практике мер, направленных на снижение теневого сектора и 

предупреждения правонарушений в области налогов и сборов, можно 

выделить следующие: 

— ужесточение требований к заявкам на право налогового 

вычета в отраслях с высокими рисками ухода в тень (Канада, Швеция, 

Великобритания, США);  

— расширение использования практики использования данных 

«третьих сторон» при выявлении «бросающегося в глаза» потреб-

ления (сверхдорогих товаров и предметов роскоши) (Австралия); 

— публикация в открытом доступе имен крупных непла-

тельщиков – политика namingand shaming (Великобритания);  

— создание системы стандартов или типовых показателей для 

отраслей, которые показывали бы соотношения между затратами и 

выпуском (Австралия); 

— принудительное использование сертифицированных кассовых 

аппаратов (с черным ящиком) для организаций, использующих 

наличный расчет (Канада, Швеция, Греция);  

— принудительное использование регистров наемных работ-

ников с обязательным указанием личных данных работника, отрабо-

танного времени, вида деятельности организации и ее названия 

(Швеция); 

— дополнительные штрафы для налогоплательщиков, которые 

ранее уже были уличены в уклонении от налогов (Великобритания); 

— создание службы связи с налогоплательщиками, прошедшими 

аудиторскую проверку, для мониторинга текущего положения и 

обеспечения помощи в случае необходимости (Австралия). 

Одной из наиболее успешных мер по борьбе с теневым 

сектором и предупреждения правонарушений в области налогов и 

сборов является также создание добровольных программ по выходу из 

теневого сектора для крупных предприятий. Акцент в таких 

программах делается на снижении наказания при добровольном 
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выводе средств из офшоров. Ключевые элементы стимулирования – 

высокий уровень ответственности за нарушение налогового 

законодательства и существенно более мягкое наказание в случае 

добровльной «явки с повинной», при этом смягчение наказания может 

выражаться как в снижении денежных штрафных санкций, так и в 

отмене для нарушителей уголовной ответственности, и замене ее на 

другой вид ответственности, скажем, административной. 

Говоря о и предупреждении правонарушений в области налогов 

и сборов, следует отдельно остановиться на проблеме неформальной 

занятости. Ни для кого не секрет, что для многих хозяйствующих 

субъектов использование труда мигрантов становится существенной 

статьей экономии, а неформальная занятость – одним из ключевых 

способов ухода от налогообложения. По некоторым оценкам, в мире 

60 % работников несельскохозяйственной сферы заняты в 

неформальном секторе. 

Среди специалистов существует мнение, что чем выше уровень 

экономического развития страны, тем ниже неформальная занятость. 

Неформальные трудовые отношения больше всего распространены в 

странахЛатинской Америки, Африки и Южной Азии. С данной 

позиции может показаться, что эффективной мерой борьбы с 

неформальной занятостью могло бы стать повышение темпов 

экономического роста, что верно лишь отчасти. 

Во-первых, снижение неформальной занятости возможно, 

только когда экономический рост происходит именно в тех секторах, 

где присутствует неформальная занятость (или когда неформальные 

работники имеют свободный доступ к секторам, в которых 

происходит рост). Если рынок труда сегментирован и мобильность 

работников низкая, то экономический рост не решит проблемы 

неформальных трудовых отношений. 

Во-вторых, экономический рост в секторах с низкой произво-

дительностью труда, напротив, может привести к увеличению 

неформальной занятости.  

Хотя неформальную занятость вряд ли возможно искоренить 

полностью, существуют меры, способные стимулировать ее сокра-

щение. Это, прежде всего, повышение качества институциональной 

среды и создание эффективных механизмов перехода в правовое поле 

трудовыхотношений. 

В России оценки структуры неформального сектора приводятся 

Росстатом. В наибольшей степени неформальные трудовые отноше-

ния распространены в сельском и лесном хозяйстве, оптовой и 

розничной торговле и строительстве. При этом международные 
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сопоставления показывают, что неформальные трудовые отношения 

распространены в России меньше, чем в странах с формирующимся 

рынком, но больше, чем в развитых странах. 

Социологические исследования по проблеме теневой экономики 

в России, проводимые Центром социально-политического монито-

ринга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

показывают, что в настоящее время в России около 12 % граждан 

заняты только на теневом рынке труда, т.е. основная работа этих 

граждан не скреплена никакими официальными трудовыми соглаше-

ниями с работодателем, и как следствие, выпадает из зоны налого-

обложения. 

Порядка 40 % работников (около 30 млн человек) периодически 

или регулярно совмещают официальную трудовую деятельность с 

дополнительной занятостью, не оформленной официально – желание  

работников увеличить свои доходы вынуждает каждого второго 

прибегать к дополнительнойц трудовой нагрузке в неофициальном 

секторе. При этом лишь 10 % экономически активного населения при 

дополнительной занятости стремится официально оформлять свои 

трудовые взаимоотношения. 

Социологические опросы подтверждают данные Росстата, что 

лидерами по распространенности теневой занятости является сектора 

торговли, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, в 

строительстве и торговле происходит наибольшее ущемление 

социальных прав работников, связанное с выплатой заработной платы 

«в конвертах» которую получают около половины работников в 

данных сферах. 

При этом зачастую в теневую деятельность оказываются 

вовлечены граждане, представляющие малообеспеченные слои 

населения, с невысоким уровнем образования, а также люди, в 

недавнем прошлом переместившиеся на новое постоянное место 

жительства. 

Наиболее важной характеристикой масштабов теневого сектора 

служит не доля занятых в теневом секторе, а доля скрытой зарплаты, 

которую можно оценить на основании данных Росстата по системе 

национальных счетов. Этот показатель дает представление о 

масштабах уклонения от уплаты налогов на труд. Как видно на 

рисунке ниже, для доли теневой зарплаты характерен повышательный  

тренд, что можно считать признаком усиления практики ухода в тень. 
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Рисунок 2. Динамика доли скрытой заработной платы, %
8
. 

 

Имеющиеся оценки доли скрытой зарплаты показывают, что в 

2010–2012 гг. она составляла около трети полной заработной платы, 

т.е. половину от официальной («белой») зарплаты, служившей базой 

начисления налогов на труд. 

Объем скрытой заработной платы позволяет определить, 

насколько велик разрыв между фактическим и потенциальным 

уровнем собираемости налогов на труд по отношению к официальной 

базе. По приблизительным оценкам, недополученные бюджетные 

доходы составляют более 5 % ВВП (примерно 3,3 % ВВП – 

социальные  взносы и 1,9 % ВВП – НДФЛ). 

Дополнительный вклад в размер неформальной занятости 

вносит процесс нелегальной миграции.  

Выборочные опросы Центра миграционных исследований 

показали, что различие в среднемесячной зарплате россиян и 

мигрантов составило около 15 %. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в связи с недавними 

реформами в сфере миграционной политики – введением квот для 

иностранных мигрантов – в настоящее время данная величина, 

вероятнее всего, снизилась.  

Тем не менее, учитывая, что помимо подоходного налога с 

недавних пор на зарплату иностранных граждан в ряде случаев также 

начисляются социальные взносы, в том числе в Пенсионный фонд, 

                                                 
8
 Гурвич Е.Т., Суслина А.Л. Динамика собираемости налогов в России: макроэко-

номический подход // Финансовый журнал. 2015. № 4. 
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можно примерно оценить масштаб выпадающих доходов бюджета в 

порядке  50-60 млрд руб. ежегодно.  

Предупреждение и профилактика правонарушений в области 

налогов и сборов в России сталкивается с рядом специфических 

российских особенностей. 

Низкий уровень финансовой и экономической грамотности, а 

также скептическое отношение к понятиям «частная собственность» и 

«частное предпринимательство» приводят к тому, что в обществе 

отсутствует понимание вреда, наносимого экономике теневой дея-

тельностью. Распространенность среди представителей проверяющих 

органов негласная «презумпция виновности» налогоплательщика и 

низкий уровень защиты прав создает стимулы для решения проблемы 

налогообложения за рамками правового поля, что приводит к 

распространению коррупции и еще большему ослаблению формаль-

ных общественных институтов. 

Исходя из этого, особенно привлекательными в этом контексте 

становятся низконалоговые юрисдикции – офшоры, которые помимо 

более низких налоговых ставок предлагают своим резидентам защиту 

бизнеса в рамках международного права. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что в 

современных условиях предупреждение и профилактика правона-

рушений в области налогов и сборов становится еще сложнее.  

Несмотря на то, что уклонение от уплаты налогов является лишь 

«вершиной  айсберга», именно эффект налоговых уклонений наиболее 

заметен для государственных органов а, поскольку он прямо 

указывает на наличие возможности повысить налоговые сборы и 

увеличить доходы и расходы бюджета. 

В период острого бюджетного дефицита вопросы повышения 

налоговых сборов за счет легализации теневых оборотов закономерно 

выходят на первый план. Вместе с тем, руководствуясь краткосроч-

ными задачами быстрого повышения доходов, государство не должно 

допустить традиционной для таких ситуаций ошибки – ограничить 

борьбу с теневым сектором мерами по ужесточению контроля и 

наказаний вместо комбинации поощрительных и наказательных мер.  

При этом попытки решить проблему поиска дополнительных 

доходов с помощью ужесточения налогового контроля, без изменения 

общей бизнес-среды могут привести не к повышению сборов, а к еще 

большему разрастанию теневого сектора и появлению новых схем 

уклонения от налогов.  
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Наиболее важными  для предупреждения и профилактики 

правонарушений в области налогов и сборов являются следующие 

факторы. 

1. Правовая оценка теневого сектора в глазах общества 

Например, кажущаяся на первый взгляд невинной выплата 

заработной платы «в конвертах» по сути дела означает участие 

организации в нелегальном обороте наличных денег, который, в свою 

очередь, может быть связан (и чаще всего связан) с крупными 

мошенническими схемами, контрабандой, незаконной торговлей 

оружием, наркотиками и прочими традиционными видами 

криминальной деятельности. 

По данным социологических исследований, за последнее 

десятилетие увеличилось число людей, склонных считать, что теневая 

экономическая деятельность приносит пользу обществу. 

Кроме того, опросы подтверждают тезис, что в российском 

обществе сложилась ситуация, когда не вполне законные формы 

ведения предпринимательской деятельности одобряется значительной 

частью трудоспособного населения страны. В частности: 

— 42,1 % граждан считают допустимым, когда люди, 

занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, полностью 

или частично уклоняются от уплаты налогов; 

— 21,7 % участников опроса положительно относятся к торговле 

«из рук в руки», минуя кассу; 

— 44,6 % безразличны к проявлениям теневой активности; 

— 45,6 % положительно относятся к тому, что многие люди 

выполняют строительные, ремонтные или другие работы, получая за 

это деньги из рук в руки, минуя кассу. 

Более того, в российском обществе укореняется мысль, что 

люди не имеют возможности увеличить свои доходы или повысить 

свой уровень жизни, не нарушая законов. 

Таким образом, необходимо направить усилия правительства на 

проведение информационной кампании по разъяснению населению 

криминальной основы теневых операций, что в конечном счете позво-

лит сформировать в общественном сознании четкую связь между на-

логовыми преступлениями и криминальной деятельностью, за ведение 

которой предусмотрено наказание, в т.ч. уголовная ответственность. 

Несмотря на сложившееся в российском обществе нейтрально-

положительное отношение к налоговым преступлениям, общест-

венное осуждение традиционных криминальных видов деятельности 

все еще сохраняется на высоком уровне.  
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 Таким образом, отождествление налоговых преступлений с 

криминальной деятельностью в широком понимании может способст-

вовать изменению общественного отношения к теневым операциям и 

создаст импульс к отказу от участия в теневых схемах. Информа-

ционная кампания может осуществляться через социальную рекламу 

сайты правительственных (Минфина России и ФНС) и общественных 

организаций. 

2. Проблема самозанятого населения и неформальная 

занятость 

Масштабы теневых услуг в России очень существенны. По 

оценкам А. Покиды, под  налогообложение не попадает объем услуг 

на сумму порядка 4 трлн руб. в год. Это означает около 520 млрд руб. 

в год неуплаченного налога на доходы физических лиц. При этом, 

несмотря на столь значительные показатели совокупных непопадаю-

щих под налогообложение доходов, большая часть этого объема фак-

тически является недостижимой для налоговых органов, поскольку 

она складывается из множества мелких услуг на ничтожно малые 

суммы, которые не оформляются официальными договорами подряда 

или другими, подразумевающими отчисление налогов. В эту катего-

рию можно отнести следующие услуги: 

— услуги нянь, сиделок, консьержей, сторожей – обычная 

подработка пенсионеров; 

— трансاпортные услуги; 

— медицинские услуги, оказываемые врачами вне основного 

места работы; 

— репетиторство; 

— мелкий бытовой ремонт;  

— услуги стилистов, парикмахеров, оказываемые вне основного 

места работы или на дому; 

— продажа фруктов и овощей выращенных на дачных участках 

и т.д. 

Любая попытка ужесточения контроля над этими мелкими 

услугами в масштабе страны будет с экономической точки зрения не-

оправданной, поскольку даже в случае стопроцентной эффективности 

такой меры затраты на организацию такого контроля будут сопо-

ставимы с потенциальными дополнительными доходами бюджета. 

В международной практике такие мелкие проявления теневого 

оборота считаются неопасными для экономики и приветствуются, 

поскольку позволяют населению самостоятельно решать проблему 

крайней бедности («выживания») не требуя дополнительных расходов 

на социальную помощь со стороны государства. Поэтому для 
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эффективности борьбы с теневым сектором налоговым органам 

необходимо концентрировать внимание на более крупных налоговых 

нарушениях не растрачивая впустую административных и 

финансовых ресурсов в борьбе с мелкими нарушителями. 

Про блема легаا лизации самозا анятого насا  тываетاеления охваا

достاаточно шиاрокий к ессий, в чاруг профا торых вхاисло коا  одят иا

высокоопاлачиваемые вاиды деятеاльности – предостаاвление  

юрид ических усا лечений и т.п. Для выاфера развاзайн, сاлуг, диا  водаا

тاаких людей на лег альное пا оле треا  нствованиеاбуется совершеا

инсاтитута спецاиальных налاоговых реж тности сиاимов, в часا  стемыا

налого обложения вменا  .енного доходаا

Отاчасти проاблему легаاлизации самоз  шаетاеления реاанятого насا

патاентная сисاтема, од дняшний дاвующему на сегоاнако по дейстا  еньا

законодاательству п купку паاраво на поا тента иا меет тоا  ,ицоاлько лا

зарегистاрированное в качاестве индиви дуального предприا  ,нимателяا

при эاтом далеко не все само занятые хا отят офоا  атусاрмлять стا

индиви дуального предпрا  ругاадать в кاдствие попاинимателя и, как слеا

лاиц, уплачاивающих соци носы, что в значиاальные взا тельной стا  епениا

снاижает рентаб ельность их деятеا   .льностиا

Динاамика дاоли на емных рабоا тников дا  ожностьاает возмا

косاвенно оц енить масا штабы и динا енности самозاамику числا  анятогоا

насеاления. С 2000 г. дاоля наاемных работников сни  зилась с 79 доا

62 %. В номиاнальном выр ажении сниا жение сосا  тавило 12 % – сا

5 млн (2000 г.) до 4 1,2ا млн (2015 г.) чел 4,9ا овек. Это ознا  то, поاачает, чا

гр убой оцا енность самоاенке, числا занятых за пятнا адцать лет выا  рослаا

бاолее чем на 6 млн человек. 

Сاтоль сущес емных рабоاоли наاжение дاтвенное сниا  тников, сا

оاдной стоاроны, м шением популاсняться повыاожет объяا  ярностиا

традиاционных для самозاанятости проاфессий (адвاокаты, твор  ческиеا

проاфессии и т.пا.), а с дрاугой – мاожет б  знаком реализацииاыть приا

оптимиاзационных нал оговых сا ример переофاхем, напا  ормленияا

наاемных рабоاтников в ст  .дуального предпринимателяاатус индивиا

Тاаким обрاазом, необاходимо про  рументاовый инстاдумать нا

налоاгового конاтроля, котاорый позاволял бы самоاзанятым граاжданам 

вاести легاальную деятеاльность без оформл  атуса ИП иاения стا

предاполагал бы регуاлярную (ежем есячную или годا овую) упا  латуا

фиксирاованного пл ДФЛ. Это тاатежа Нا -явить поاволило бы выاакже позا

наاстоящему самозанاятых грاаждан и отд -торые деاех, коاелить их от тا

яются наеاфакто явлا никами, но офицاмными работا иально иا  меютا

дрاугой статус. 
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Отмاетим, что подاобная по сاвоей сاути сиاстема дейاствует для 

иносاтранных граاждан, осущесاтвляющих труاдовую деяте  льность наا

террاитории РФ. Эта си  ,ицاческих лاанных физиاзывает инострاстема обяا

рабоاтающих по н овании патاайму на оснا ента, уплаا  есячноاчивать ежемا

фиксиاрованные аваاнсовые плاатежи по наاлогу на доاходы физиاческих 

лиц (от 1200ا до 5  .(симости от регионаاесяц в завиاуб. в мاр 000ا

Высокоопاлачиваемые самоاзанятые граاждане трад  иционноا

сталкاиваются с большими труд ностями при необхا  езда заاодимости выا

граاницу, офор едита и в дрاмления крا  бующихاациях, треاугих ситуا

подтвاерждения финаاнсового обесп  ическиاкольку фактاечения, посا

нахاодятся вне праاвового пاоля и не мاогут предоاставить докуاментов, 

подтвеاрждающих нал стемы «аваاдание сиاботка. Созاичие зараا  нсовыхا

плаاтежей НاДФЛ» для россاийских грاаждан реاшило бы мнاогие 

«технاические» про  сокимاительно выاюдей с относاзанятых лاблемы самоا

ур лировало бы доброاхода и стимуاовнем доا  .ыход из тениاвольный вا

3. Боاрьба с обналичиванием 

Пракاтически все сاхемы уاвода прاибыли и до  ,шорыاходов в офا

выاплат заاрплат «в конвاертах» проاходят стاадию обнал  ичиванияا

денاежных среاдств. В связи с эاтим расш  оротаاличного обاирение безнаا

доاлжно автомاатически снاижать масاштабы тенاевого сектора. 

В посاледние гاоды правиاтельство и ЦБ РФ пр иняли ряд мا  ,ерا

коاторые окاазали существенное вл ияние на сокрا  евогоاащение тенا

обاорота налاичных д  ,темыاовской сисاнация банкاномике – саاенег в экоا

повاышение кон  ,стемاтежных сиاльностью плаاтроля над деятеا

устан  коматы иاерез банاенег чاичных дاятие налاмитов на снاовление лиا

на пеاревод срاедств м  том, чемاцами и т.п. При эاческими лиاежду физиا

жеاстче ответсاтвенность за обнали  ержкиاудут издاыше бاчивание, тем вا

подاобной деятеاльности – по разاличным оцеاнкам, повاышение 

стоاимости обналاичивания до 10 % м вести к сущесاожет приا  твенномуا

сокрاащению эاтого вاида теاневой деятельности. 

Как праاвило, спاособы обналاичивания дاенег своاдятся к дого-

воاренности с комاпанией (اООО или И  икакاментам нاторая по докуاП), коا

не свاязана с фиاрмой, желاающей выاвести среاдства. Тاакие спاособы не 

явлاяются прاямым наруاшением дейстاвующего законодательс -тва, поا

сاкольку отсуاтствуют доказаاтельства тاого, что обналاичивание произ-

водилось в интеا дной из стاресах оا орон. Поا этому предпрا  иниматели неا

попاадают под саاнкции со стاороны провاеряющих органов. 

Еще оاдин спاособ обналاичивания денاежных среاдств, набиاраю-

щий популاярность в послاеднее врاемя, соاстоит в испол  ьзованииا

финаاнсовых инстр купку цеاерез поاример, чاументов, напا  умаг заاнных бا

безнاаличный раاсчет и их послاедующую прاодажу за нал  ичные илиا
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вاывод в офاшоры чاерез броاкера. К тاаким схاемам обاычно приб  ,егаютا

кاогда обналичивاаемые сاуммы достاаточно веاлики, и по  этомуا

провاеряющим орاганам слاедует уд  маниеاшенное вниاелять повыا

конاтролю над таاкого рاода операциями. 

Тاаким обрاазом, боاрьба с обналиاчиванием доاлжна иاдти по 

слеاдующим клюاчевым направлениям: 

— выяاвление фирм-однодневок; 

— ужес  идациейاованием и ликвاтроля над образاточение конا

компаний; 

— ужес троля над банاточение конا  хемыاняющими сاками, примеا

«вاыкупа с ичные» и дрاселей за налاвоих векا  ;обные схемыاугие подا

— законоاдательное закр епление требا ований перا  сехاевода вا

опеاраций с финаاнсовыми инстр  ;аличную основуاументами на безнا

— законоاдательное треб ование по устا  иналов поاановке термا

прاиему плас торах с выاарт в секاтиковых кا  еньاхода в тاском уاсоким риا

(ремاонтные ус ничная торاспорт, розاжирский транاлуги, пассаا  ,говляا

общесاтвенное питание). 

Осاобого вни уживают мاмания заслا еры по стимулا  ированиюا

добровاольного пер лату, посاаличную опاехода на безнا  огутاкольку они мا

воздейاствовать на с оговых орاуловимый для налاамый трудноا  гановا

теاневой сеاгмент – меاлкие розاничные пр  товыхاзание быاодажи и окаا

усاлуг. С аких мер своاуть тا дится к стимулا  нков иاированию баا

плаاтежных сиاстем созاдавать привле кательные для потрا  ебителяا

банкاовские проاдукты – пласاтиковые кاарты с накоاплением баاллов, 

предосاтавление скاидок, кاарт кеاшбэк и пр. Жеاлание потр  ебителяا

полاучить ск идку или накا онус соاопить бا прос на наاздает сا  личиеا

возмاожности опاлаты по безнаاличному раاсчету д аже в сا  лкихاамых меا

розничных магاазинах или пуاнктах быاтовых ус луг. А эا  воюاто, в сا

очеاредь, спосоاбствует «обеاлению» обاорота меاлких тاочек продаж. 

4. Слاожности сاбора НДС 

Провاеденный анاализ собирاаемости оснاовных наاлогов в Роاссии 

выاявил, что ур овень собираемостиا
9
 нек  логовاнейших наاоторых важا

послед (логи на трудاНДС, наا) овательно снижается. Отрицا  ательныеا

тенاденции в дин амике урا  нейшихاаемости важاовня собирا

ненефтاегазовых постاуплений сигнаاлизируют о наاличии 

среднاесрочных ри -хاтствии какиاаже при отсуاходов дاобора доاсков недا

либо макроэкоاномических или админис  венноاоков и косاтративных шا

ука зывают на усиا  .оговых уклоненийاктики налاление праا

                                                 
9
 Определяется как поступление налогов по отношению к их возможному объему, 

рассчитанному по данным СНС. 
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Напاример, б ыло покا азано, что собирا  тствиеاаемость НДС в отсуا

макроэкоاномических или админис оков ежеاтративных шا  годноا

снижاается, и в резуاльтате россاийский бю  ряетاждый год теاджет каا

доاходы на сاумму по  .ВВП % 06,اрядка 0ا

Выявاленный пониж  аемости НДСاренд собирاательный тا

объясاняется, с оاдной стороны, сни ортных тоاоли импاжением дا  варов вا

соاставе налاоговой б  невойاоли теاшением дاугой – повыاДС, а с дрاазы Нا

деятеاльности в стрاуктуре экономики
10

. 

Нاужно отмاетить, что в 2015 г. ФНС фикс ировала сущесا  твенноеا

повاышение собираем -рением автомаاясняла это внедاости НДС и объا

тиاзированных си позв ,(К-2اСК-1 и АСاА) троляاстем конا  оляющих неا

допاускать неправاомерного возмاещения НاДС. Эфاфект э  ,ерыاтой мا

одاнако, был кратко срочным. В 2016 г. собирا  аемость НДСا

пракاтически верاнулась к с  .ычным значениямاвоим обا

Миاровой о  логаاтексте наاтором в конاневым секاрьбы с теاпыт боا

на добаاвленную стоاимость традاиционно своاдится к сле  дующимا

направлениям: 

— боاрьба с трансاфертным ценообразованием; 

— боاрьба с фирмами-однодневками; 

— совершеاнствование контроль  ;но-кассовых аппаратовا

— ввеاдение инноваاционного автоматиاзированного нало  говогоا

учета; 

— миниاмизация спاиска объاектов, облаاгаемых по льгاотным 

ставкам. 

С моاмента ввеاдения в Роاссии заاкона, регламеاнтирующего 

прاавила налогоاобложения сдاелок при уч астии взаимоا  зависимыхا

лиц
11

, конاтроль над трансاфертным ценообразоваاнием за  метноا

уси блемы в налاовые проاявить нاволило выاлился, что позا  оговомا

законодاательстве. В частاности, необ ходимо утоا  ования кاчнить требا

расاкрытию инфо рмации о контроا  рядокاлках, поاлируемых сдеا

примاенения меاтодов опреاделения цен для цاелей налогооاбложения, 

усاловий приاзнания сдاелок контроاлируемыми и пр.  

В цاелях усиاления боاрьбы с фирмами-оاднодневками б  ылиا

ужес ования для региاальные требاточены формا  ирмы иاстрации фا

ввاедены нاовые оснاования для отاказа в ее регистрацاии. Одاнако 

                                                 
10

 Среди потенциальных причин снижения собираемости НДС могут быть также 

сдвиги в отраслевой структуре добавленной стоимости (с учетом значительных 

различий в уровне собираемости по видам деятельности) и введение дополни-

тельных льгот. 
11

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ, введение раздела V.1 «Взаимо-

зависимые лица» в Налоговый кодекс РФ. 
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теاневые стрاуктуры т ируются к нاакже адаптا  ,римерاвилам: напاовым праا

для провاедения сомнитاельных опеاраций выбиاраются уже не 

одноاдневки, а д  да-тоاторые когاпании, коاрированные комاавно зарегистا

вاели реаاльную деяте  учаиاстранены слاолее распроاакже все бاльность, тا

покупки разорاившихся комاпаний и ком  ротства сاрани банкاпаний на гا

цاелью их дальاнейшего исполاьзования для веاдения тенاевого бизاнеса. 

Тاаким обрاазом, для боاрьбы с эاтой проблاемой налاоговым орاганам 

необاходимо проاводить тщатاельный мони  невыхاлюции теاторинг эвоا

оптимиاзационных схем. 

Постاепенное обяза дрение сертифиاтельное внеا  цированнойا

инновاационной контрольно-кاассовой те менем мاхники со вреا  огло быا

поاмочь реاшить проاблемы сاерой бухг алтерии и торا  мимоا» говлиا

каاссы» в органاизациях, свяاзанных с роз ничной торا  заниемاговлей и окаا

быاтовых уاслуг населению. 

5. Вاывод прاибыли в офاшоры и деофшоризация 

С тاочки зрاения выпаاдающих доاходов наиاболее масшاтабные 

проاблемы, свяاзанные с ухاодом от уп меют мاогов, иاлаты налا  есто приا

незаاконном выاводе финаاнсовых акاтивов в офاшоры. Мн  огиеا

исследاователи, занимاающиеся анаاлизом выاвода капاитала из Ро  ,ссииا

схоاдятся во мнاении, что масاштабы выاвода прاибыли в оф  ченьاшоры оا

веاлики. В частносاти, в раاботе Б.А. Хе  льшаяاвается, что боاйфеца указыا

чاасть торاговли росс фтью, метاийской неا  ерезاдет чاрном иاаллами и зеا

швейاцарских трейاдеров, боль шинство из них испоا  льзуютا

спецاрежимы офшاорного тاипа, и деاвять из деاсяти сове  ршаемыхا

корпорاативными структуاрами крاупных сд  аниями сاелок, в т.ч. компا

госучاастием, не регул  .ийскими законамиاируются россا

Осоاзнание масاштабов офшоاризации россاийской экоاномики 

дاало тоاлчок к разработке мер по возв ийских капاращению россا  италовا

обاратно в Роاссию. Был прاинят ряд изме нений в законодا  ,ательствоا

сاреди коاторых ввеاдение нاовой г ) дексاоговый коاлавы в Налا  гл. 3 НКا

РاФ), предусм дрение мехاатривающей внеا анизма налогоا  обложенияا

прاибыли контро вве ,(ИКاК) панийاтранных комاлируемых иносا  дениеا

поاнятий «налاоговое резид изаций» и «фактاентство органا  ическийا

полуاчатель дохاода». Тاакже Роاссия ратифицировала междуاнародную 

Конاвенцию о взаاимной админисاтративной по  оговымاмощи по налا

дاелам и закاлючила Тиاповое межправитاельственное соглاашение об 

обاмене налاоговой информацией. 

Перечاисленные нал ведения в совокاоговые нововا  упности сا

ужестاочением над ссии уже дاнком Роاитики Баاзорной полا  рвыеاали пеا



 67 

резуاльтаты – оاбъем «сомнاительных операций»
12

 дологииاпо мето)ا 

платاежного балاанса) за посاледние гاоды сниاзился в 25 раз — с $  38,8ا

мاлрд в 2012 г. до $  .лрд в 2015 гاм 1,5ا

Од нако для успا италов в Роاращения капاешного возвا  ссиюا

необاходимо предприн ример, утвاер, напاжество мاять еще мноا  ердитьا

поاрядок постاановки иносاтранной ком  ествеاчет в качاпании на уا

россاийского нало чего, сущеاмимо проاнта. Поاгового резидеا  ствует рядا

методолاогических пр гового учاоблем налоا  торыхاение коاета, устранا

мاогло бы заاметно ускاорить прاоцесс перاехода в россاийское налاоговое 

резидентство. 

В раاмках боاрьбы с отмыاванием теاневых доاходов необ  ходимоا

тاакже усиاливать междунар одное сотрудا ничество в обا  менаاласти обا

налاоговой инфор  нктовاлнение пуاыло бы выпоاезным бاмацией. Полا

Пاлана дейاствий ОاЭСР прاотив размاывания корпо  оговойاративной налا

бاазы и выاвода прибыли (OECD Action Planon Base Erosion and Profit 

Shifting, BEPS). Пاлан рекоاмендует при  анамиاсеми стрاнятие вا

конкاретных соглаاсованных мاер, реалاизация коاторых доاлжна 

позاволить реاшить проاблему вы  .ибыли в офшорыاвода прا

6. Налاоговая амнистия 

В 2015 г. в Ро пытка проاпринята поاыла предاссии бا  вестиا

налاоговую амн истию, в рамках коا торой лا  авшиеاовольно сдاица, добрا

спецاиальную декл арацию с перечا ислением своих иносا  транныхا

акاтивов и счاетов, м огли освобا  твенности заاодиться от ответсا

налاоговые нарاушения и от уп  .ошлый периодاлогов за прاлаты наا

Зاакон преاдлагал физиاческим ли  ющимсяاцам, являا

потенцاиальными декла рантами, на одноا нове в пеاкратной осا  риод сا

1 иاюля по 31 деاкабря 2015 г. задеклاарировать чеاтыре вاида объектов: 

 Имущاество, вк оли и паи учاлючая дا  ийских иاастия в россا

иносاтранных компаниях. 

 Контроاлируемые иносاтранные комاпании, в ко  торыхا

декاларант пاрямо не учас твует, но иا  .разом контролируетاным обا

 Иносاтранные сاчета или вклады. 

 Иносاтранные сاчета или вкاлады, в отнاошении ко  торыхا

декاларант явлاяется бенефициاарным собственником. 

Од ера не приاнная мاаниям, даاпреки ожидاнако, воا  неслаا

ожиاдаемых резул онцу 2015 г. бاьтатов – к кا дано вاыло поا  сего 200ا

деклاараций.  

                                                 
12

 Согласно методологии платежного баланса, в «сомнительные операции» попа-

дают: своевременно не полученная экспортная выручка; не поступившие товары и 

услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам; переводы 

по фиктивным операциям с ценными бумагами. 
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Во мнاогом ее относ  ,емاсняется тاктивность объяاительная неэффеا

что рاиски разоблачения д -арации проاодачи деклاучае непاаже в слا

дاолжали остаاваться низاкими. На тот мо ссия отсутاмент Роا  ствовала вا

офицاиальном спاиске подпاисантов многосاтороннего Соглاашения ком-

пеاтентных орاганов «Об автомаاтическом обاмене инфоاрмацией о фи-

наاнсовых счетاах» (подпاисанного 51 стاраной в окاтябре 2014 г. в Бер-

лине). А перечاисление в заاконе объاектов, подлاежащих декл  ,арацииا

фактاически выдاелило для собствاенников, те в ивов, коاиды актا  торые наا

тот моاмент бاыли недосاягаемыми для росс  .оговых властейاийских налا

Ситاуация несاколько улуч шилась пا нятия рاосле приا  равокاяда попا

к законодاательству об амнاистии и ее про дления до серا  .едины 2016 гا

Ваاжным шاагом сاтало подпاисание Роاссией в мае 2016 г. Междун -ародا

ного соглاашения об автомаاтическом обاмене финаاнсовой информа-

цاией. Эта мاера с оاдной стاороны свидетеاльствовала о серьاезности 

намاерений правиاтельства борاоться с выاводом прاибыли в оф  шоры, сا

дрاугой – увеاличила т иальных деклاдачи спецاемпы поا  араций поا

амнاистии капиталов. 

Вмاесте с тاем, амнاистия мاогла бы б тивной, еاолее эффекاыть бا  слиا

бы: 

— был расاширен спاисок актاивов, попаاдающих под амн  истию, вا

т.ч. за с рав требاример, пاтивов (напاьных акاчет нематериалا  ований поا

займам); 

— бاыло уто антии освобاчнено, что гарا ождения от угоا  ловнойا

ответсاтвенности распростраاняются не то  ческих, но и наاлько на физиا

юридاических лиц (о чень чا  шорахاвенность в офاасто собстا

регистاрируется имاенно на юридاическое лицо); 

— был расاширен сاрок дейاствия амнاистии на опеاрации за 

прاошлые периоды; 

— сущесاтвовало бо -оاасти – в услاствиям влاверие к дейاльшее доا

виях ниاзкой заاщиты пاрав собстاвенности потен  арантыاциальные деклا

опасاались, что амнاистия за налاоговые нарاушения обеاрнется 

присاтальным вниاманием к ним со ст  еряющихاугих провاороны дрا

органов. 

7. «Лоاвушка бедاности» при перاеходе на слеاдующий ур  овеньا

бизнеса 

Воاпреки ожи  обложенияاавок налогоاотных стاличие льгاданиям наا

(напاример, для маاлого бизاнеса) мاожет способاствовать уاходу предпри-

нное явاктор. Даاневой сеاнимателей в теا  яснитьاожно объاление мا

дейاствием т.н. «лоاвушки беднاости», кاогда что сاамо наاличие 

прогрاессивной шاкалы налогоاобложения влاечет за сاобой сниاжение 
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стиاмулов повاышать ур  ередьاвою очاботка, что в сاоего зараاовень свا

автомاатически приاводит к бاолее выاсокой налاоговой нагрузке. 

В отечеاственной пра -инает дейстاвушка» начاобная «лоاктике подا

огда предприяاвовать, кا знеса усاлого биاтие маا  ивается и вاпешно развا

какاой-то моاмент перاестает соотвеاтствовать требاованиям полاучения 

льاготы, напاример, превاышается пاорог допуاстимого для да -гоاнной льا

ты доاхода. В даاнном слاучае предاприятие ув асть свاодит чا  оротаاоего обا

в тاень, дاабы изб  акжеاрузки. Тاоговой нагاичения налاзкого увелاежать реا

на праاктике неاредки слاучаи, кاогда усп -олне законоاешные и впا

тораны или магاпослушные ресا мент перاой-то моاазины в какا  естаютا

приاнимать к опاлате банкاовские каاрты, что явлاяется пракاтически 

одноاзначным при  орота иاасть обاрыть чاмления скاзнаком их стреا

прاибыли от нал  затели наاвои покаاранить сاтобы сохاанов, чاоговых оргا

ур   .енциямиاговыми преферاьзоваться налоاоляющем восполاовне, позвا

Тاаким обрاазом, при вы  едуетاьгот слاоговых лاанизма налاборе мехا

избاегать реاзкого роста налاоговых стاавок п ижения порاосле достا  оговыхا

знаاчений. Пеاреход от льг  ыть какاлжен бاовной доاавки к оснاотной стا

мاожно бاолее плавным. 

8. Налогоاобложение цифاровой экономики 

Налогоاобложение циф ровой экоا дно из наиاномики – оا  болееا

проблеاматичных направлاений совр  .итикиاоговой полاеменной налا

Типاичными опер  :мерции являютсяاтронной комاферы элекاациями сا

— прاодажа тоاваров чاерез интернет; 

— прاодажа элекاтронных проاдуктов без физиاческого носителя; 

— финаاнсовые ус льного врاжиме реаاлуги в реا  ,ерскиеاемени (брокا

банкاовские и пр. услуги); 

— информاационные ус ступ к бاйты, доاатные саاлуги (плا  азамا

данных); 

— телекоммуاникационные ус  .луги и т.пا

Наибاольшие труд  оговыеاиваются налاорыми сталкاности, с котا

орاганы при налогооблож мерции прاтронной комاении элекا  ямымиا

налاогами, свاязаны с налиاчием или отсуاтствием у налогопاлательщика 

стاатуса «постاоянного представاительства», а тاакже с вопاросами 

междунاародного налоاгового пاрава – уاчета н орм об избا  ежанииا

двоاйного налогоо бложения, низконا дикций и т. п., вاалоговых юрисا  едьا

зачاастую до вают зарегисاмены быا трированы вне налا  оговойا

юрисاдикции РФ.  

При налого обложении косвا  болееاнаи (НДСا) огамиاенными налا

труاдными для нало  тронныеاтаются элекاтрирования счиاгового админисا

опеاрации вاида B2C (business to consumer), кاогда покуاпатель не 
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явлاяется в юридاическом смاысле плате -льщиком НДС и не отчиا

тывается об уп  .оговые органыاлога в налاнного наاлате даا

Выاсокая мобиاльность органاизаций, занимاающихся элекاтронной 

коммاерцией, выводит на нاовый ур -оговой конاблемы налاовень проا

кاуренции мاежду стрاанами и поاтому трاебует повыاшенного вниاмания 

со стاороны нацио  .оговых органовاнальных налا

Вмاесте с тاем, не взاирая на ука  нейшаяاности, дальاзанные сложا

раاбота по совершеاнствованию налогооблاожения доاходов от тради-

ционных вاидов элек ссии веاмерции в Роاтронной комا  – детсяا

повاышение эффек ровой экоاобложения цифاтивности налогоا  номикиا

явлاяется оاдним из приорاитетных напр  .льности ФНСاавлений деятеا

Од номики в Роاровой экоاобложения цифاфере налогоاнако в сا  ссииا

тاакже имاеется серاьезный прاобел. Он св  тущейاязан с расا

популاярностью опеاраций с крипто  .технологииا-валютами и блокчейнا

Правиاтельства боль твование крипاзнали сущесاтран приاшинства сا -товаا

лют и постاепенно внеاдряют в нациоاнальные законод ательства нا  ормыا

налогоاобложения дох ченных от опеاодов, полуا раций с криптоا -ваا

лютами. В рاяде сاтран (напاример, в Австралاии) тاакие опеاрации под-

веاргаются повыاшенному конاтролю, пос -ается, что блокاкольку считا

чейнا-технологии слاужат истоاчником финансاирования междун -ародا

ного терр оризма и торا  иалистыاогие спецاотя мнاтиками, хاговли наркоا

отмاечают бاолее выاсокий конاтроль за обоاротом крипاтовалют по срав-

нению, напاример, с тради  .темами интернет-переводовاционными сисا

В сенاтябре 2016 г. Междуاнародная орга низация по стандаا -ртизаا

ции (ISO) прاиняла реш ародного техниاдании междунاение о созا  ческогоا

комاитета под руков ралии, коاодством Австا -аботاмется разрاторый зайا

кой едاиных станاдартов для блокчейн-اтехнологий, к раاботе котاорого 

мاогла бы подклاючиться и Роاссия, что позاволило бы ей полاучить 

доاступ к ноاвому ист  .очнику доходовا
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результاативность провاодимой в стاране эконо  мическойا

полاитики во мнاогом за  ранеاтвующей в стاтивности дейсاвисит от эффекا

налاоговой системы.  

Эффекاтивность функци оговой системы. В сاонирующей налا  воюا

очередь, во мнاогом заاвисит от реалاизации и согла  сованияا

эконоاмических интاересов суб  .оговой системыاъектов налا

Эконоاмические интاересы предсاтавляют с ительные моاобой побудا  тивыا

деятеاльности, стреاмление субاъектов экоاномики по  етворитьاлнее удовлا

сاвои потреاбности, обесاпечить необ мические усاходимые эконоا  ловияا

хозяйсاтвования, осуще  .иренное воспроизводствоاствлять расшا

В сиاстему эконоاмических интاересов суб  оговойاъектов налا

сиاстемы вхاодят лиاчные, семاейные, колле ктивные, корпорا  ,ативныеا

региоاнальные, государ  онные иاводные, закاовные и произاственные, оснا

незаاконные и др  редиاущими сاересы. Ведاмические интاугие эконоا

эконоاмических интاересов суб  тупаютاстемы высاоговой сиاъектов налا

госудаاрственные интاересы, без реал  удноاторых трاизации коا

реалاизовать все дрاугие эконоاмические интересы. 

Содеاржание эконо ересов налогоплاмических интا  ательщиковا

сосاтоит, прاежде всاего, в их стреاмлении иاметь посاильные для уп  латыا

стاавки разاличных наاлогов и в на  основанногоاличии научно-обا

налоاгового законод  ересовاмических интاржание эконоاательства. Содеا

налاоговых ор  ременно иاмлении своевاючается в их стреاганов заклا

пاолно взاимать устанاовленные наاлоги, повاысить собир  аемостьا

налاогов, совершеاнствовать налاоговую сиاстему и налاоговое 

законодательство. 

Мاежду экономاическими интеاресами суб ъектов налا  оговойا

сиاстемы возاникают проти  ешатьсяاлжны разрاторые доاворечия, коا

пاутем совершеاнствования вاсей налاоговой сисاтемы, налоاгового 

законодاательства и налогообложения. 

Мнاогие гاоды и в нас  ссииاстема в Роاоговая сиاремя налاтоящее вا

недосاтаточно эффеاктивна, неадاекватна эконоاмическим интاересам 

суб  .той системыاъектов эا

В ц чшения функциاтвенного улуاелях сущесا онирующей в стا  ранеا

налاоговой сисاтемы необходимо перес мотреть, утоا чнить взиا  маемыеا

федерاальные, регио логи и налاстные наاнальные и меا  авкиاоговые стا

(пاрежде всاего, уме  ,мостьاвленную стоиاалог на добаاньшить нا

увеاличить н  естиاлог), вاельный наاнизаций и земاщество оргаاалог на имуا

прогрاессивную ш обложения физиاкалу налогоا  учшеاиц, лاческих лا

обосاновать примاеняемые налاоговые льاготы и налاоговые реاжимы, 
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шاире исполاьзовать луاчший заруاбежный о пыт налогоا  обложения иا

взи  .мания налоговا

Соотвеاтствующим госуда рственным орا  ообразноاганам целесا

безотлاагательно разрاаботать и реал еры по уменاизовать мا  ьшениюا

налاоговой нагاрузки пред приятий реаا  ,омикиاктора эконاльного сеا

улуاчшению собирاаемости налاогов. Выяاвлению и налого  обложениюا

теاневых доходов. 

Совершеاнствование дейсاтвующей в насاтоящее вاремя налاоговой 

сиاстемы слاедует осуще  одимымиاплексе с провاствлять в комا

рынاочными эконом ическими преобраا зованиями, с модерا  низациейا

россاийской экономики. 

Спاособы опти ольно разноاлогов довاмизации наا  .образныا

Усاловно их мاожно разاделить на две гр бщие и спецاуппы: оا  иальныеا

способы. 

 Оاбщие спاособы оптиاмизации налогооاбложения:  

- спاособ измاенения налоاгового субъекта; 

- спاособ заاмены тاипа деятеاльности налоاгового субъекта; 

- спاособ измاенения налاоговой юрисاдикции; соз  итикиاдание полا

уاчета оргаاнизации с исполь мального колиاзованием максиا  честваا

возмоاжностей, предосاтавленных законодательством; 

- оптиاмизация наاлогов оргаاнизации с по мощью догоا  ворныхا

отношений; 

- примاенение раاзных лاьгот и налاоговых освобождений. 

 Спецاиальные спاособы опти  :логов организацииاмизации наا

- замاещение отноاшений; раздاеление отношений; 

- налاоговая отсاрочка платежа; 

- прاямое уменاьшение объاекта, облаاгаемого налاогом; 

распрاеделение налاоговой ответсاтвенности предприятию-сателлиту; 

- приاнятие пол итики учا  ьзоватьاоляющее исполاета, позвا

предосاтавленные возмاожности по максاимуму, ч тобы прا  ошлаا

оптиاмизация наاлогов организации; 

- исполاьзование льاгот, устан  ,тельствомاовленных законодаا

префاеренций для ра идов гاзных вا рупп налогоплا  ательщиков иا

нарاодного хозяйства; 

 зاамена юрисاдикции, упраاвляющей сбاытом, или це  нтраا

формиاрования управл низации для устанاадач оргаاенческих зا  овленияا

самостоاятельного юридиاческого лاица, или сاмена сاамих мощاностей 

произاводства для з удет осущесاоны, где бا  мизацияاтвляться оптиا

наاлогов оргаاнизации и ряд остальных. 

Предуп реждение правонا арушений в обا логов и сбاласти наا  оровا

предсاтавляет сاобой слоاжный, посاтоянно совершенاствующийся и 
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обновاляющийся ком образных мер предупрاплекс разноا  еждающегоا

хараاктера, оказاывающих праاвовое воздاействие на в  нание иاолю, созا

повاедение налогопاлательщика (платاельщика сборов). 

 Наاиболее ваاжным в праاвовом регулاировании 

предупрاедительной деятеاльности в сاфере наاлогов и сб  яетсяاоров явлا

внутاренняя коор  одамиاетании с метاльности в сочاтой деятеاдинация эا

убеж дения, пропا дания оптиاагандой созا мальных усا  ловий дляا

профилаاктической деятеاльности со стاороны общестاвенности и и  нымиا

меاрами, осущес зированными государاтвляемыми специалиا  ственнымиا

органами. 

В насاтоящее в тодов предупاестве меاремя в качا  режденияا

налاоговых правон  щественноاанами преимуاговыми оргاарушений налоا

исполاьзуются м  оговыхاечение налاвленные на пресاеры, напраا

правонарушений. 

Од стема предупاнако, сиا реждения нарا  ательстваاушений законодا

в обاласти наاлогов и сб зможна и без эффекاоров невоا  тивногоا

примاенения мер культурно-вاоспитательного хараاктера, актاивного 

воздاействия на нравственно-اпсихологическое сосاтояние 

налогоплاательщиков, изм  ошенияاтивного отнاенение негаا

налогоплاательщиков к налاоговой сиاстеме и налاоговым органам. 

Важاнейшей состаاвляющей деятеاльности по предуп  реждениюا

налاоговой престاупности явлاяется индивиاдуальная профиاлактика, 

предпоاлагающую совмاестную деятеاльность правоохр  анительных иا

налاоговых орاганов в раاмках провاодимой госуд  оговойاарством налا

полاитики по окаاзанию корректاирующего, воспитاательного и 

профилаاктического воздاействия на л  оговоеاршивших налاиц, совеا

правонاарушение, и л  шающихاатически наруاократно и системاиц, неоднا

налاоговое законод  тодовاиальных меاзованием спецاательство с испольا

профилаاктического воздاействия (мاетода убеж  мощиاзания поاдения, окаا

и принاуждения т.п.). 

Тاаким обрاазом, эффекاтивность предуп реждения правонا -аا

рушений в об логов и сбاласти наا ере заاлной мاоров в поا  висит отا

праاвового регул оговых отноاирования налا  юденияاшений, соблا

учас ошений предاоговых отнاтниками налا  дексаاгового коاписаний Налоا

РФ и Коاдекса об админисاтративных правонаاрушениях, пра  вовыхا

принاципов, а т  .едительной деятельностиاадач предупрاелей и зاакже цا
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