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Тема 1. Социально-экономическая  

сущность налогов 

1. Возникновение и развитие налогообложения 

Налоги – одна из древнейших финансовых категорий. Первое 

упоминание о налогах относится к IV в. до н. э. 

С развитием форм и методов взимания налогов можно выделить 

три крупных этапа: 

От Древнего мира до начала Средних веков (государство не имело 

финансового аппарата для определения и сбора налогов; налоги носят 

случайный характер); 

Конец XVII – начало XIX вв. (возникает сеть государственных уч-

реждений, устанавливающих квоты налогообложения и наблюдаю-

щих за процессом сбора налогов. Все это требует замены «случай-

ных» налогов рациональной и обоснованной системой налогообло-

жения). 

3. Начало 19-го века и до настоящего времени (выработка и зако-

нодательное оформление норм и порядка взимания налогов, государ-

ственная организация налогообложения и контроль уполномоченны-

ми государственными органами).  

В условиях господства натурального хозяйства налоги выступали 

в виде различных натуральных податей и служили дополнением к 

трудовым повинностям свободного населения (позже – крепостных 

крестьян), а также дани с покоренных народов. По мере развития то-

варно-денежных отношений налог приобретает денежную форму. 

В период политической раздробленности налоги в форме различных 

поборов становятся доходами крупных землевладельцев – феодалов, 

а с образованием централизованного государства – казны государст-

ва. Одним из таких денежных налогов был общепоимущественный 

налог с граждан Римской империи во II в. н. э. – трибут. Все гражда-

не Римской империи сообщали цензору размер своего имущества. 

При отсутствии такого сообщения налог не оплачивался, но гражда-

нин терял все права и становился банкротом. С ростом государствен-

ной потребности в средствах в Риме на смену трибуту приходит вы-

сокий налог с наследства, введенный императором Августом, кото-
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рый охватывал все имущество и просуществовал в течение двух–трех 

поколений. В Германии налоги рассматривались как помощь граждан 

государству, и сегодня сохранилось их название – поддержка. В Ве-

ликобритании некоторые налоги до сих пор называются долг, обязан-

ность. Современный термин вытекает из определения ставки налога 

(таксы). Во Франции термин импорт означает принудительный пла-

теж. В России государственные сборы называли подати, т. е. прину-

дительный платеж. 

В эпоху первоначального накопления капитала сформировались 

национальный рынок и централизованное государство, что положило 

начало финансовой и денежно-кредитной системам. Налоги этого пе-

риода становятся, с одной стороны, средством эксплуатации мелких 

производителей и крестьянства, превращая их в наемных работников, 

а с другой – через систему перераспределения национального дохода 

(налоги – расходы) обеспечивают концентрацию капитала у предпри-

нимателей – промышленников и торговцев – купцов. Этому способ-

ствовал также откуп налогов, т. е. передача права сбора налогов част-

ным лицам с предварительной их оплатой государству. 

2. Экономическое содержание налогов и их роль  

в формировании бюджета 

В далеком прошлом ученые-мыслители рассматривали налог как 

общественно необходимое и полезное явление, хотя формы налогово-

го изъятия были жестокими – жертвоприношение, дань, использова-

ние труда рабов и др. С развитием и изменением форм государствен-

ного устройства суть налогов – обобществление части дохода, иму-

щества общества – сохраняется. 

Ученые-экономисты, исследуя налогообложение, давали налогам 

различные определения. Изучая экономическую сущность налогов, 

классик буржуазной политэкономии Д. Рикардо писал: «Налоги со-

ставляют ту долю труда страны, которая поступает в распоряжение 

правительства, они всегда выплачиваются, в конечном счете, из капи-

тала или из дохода». 

К. Маркс, анализируя капиталистические производственные от-

ношения, отмечал: «Экономическим воплощением существования го-

сударства являются налоги». 
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Позднее, в начале ХХ в., определение налогов было дано русским 

ученым Александром Соколовым: «Под налогом нужно разуметь 

принудительный сбор, взимаемый государственной властью с от-

дельных хозяйствующих лиц или хозяйств для покрытия его расходов 

или для достижения каких- либо задач экономической политики, без 

предоставления плательщикам его специального эквивалента». 

Налоговый кодекс, принятый в июле 1998 г., в статье 8 установил: 

«Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмезд-

ный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме от-

чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственно-

го ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-

пальных образований». 

Статья 57 Конституции Российской Федерации гласит: …«каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы». 

«Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с орга-

низаций и физических лиц, уплата которого является одним из усло-

вий совершения в интересах плательщиков сборов государственными 

органами местного самоуправления, иными уполномоченными орга-

нами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий)».  

Налог и сбор обладают определенными признаками: 

общие: 

• законность (порядок установления, исчисления и уплаты, все 

нововведения, изменения и отмена осуществляются исключительно 

на законодательной основе); 

• обязательность (императивность) уплаты (отсутствие права 

выбора у субъекта по вопросу взимания налога, административное 

установление); 

• форма взимания (отчуждение части имущества) и способ упла-

ты (исключительно денежная форма); 

различия: 

• признаки налога: 

• регулярность уплаты (регулярное изъятие денежных средств); 
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• индивидуальная безвозмездность (отсутствие встречного удов-

летворения); 

• цель платежа (финансовое обеспечение деятельности государ-

ства); 

признаки сбора: 

• индивидуальная возмездность (наличие встречного удовлетво-

рения); 

• нерегулярность уплаты (нерегулярное изъятие денежных 

средств); 

• цель платежа (покрытие затрат, связанных с получением опре-

деленных услуг и прав). 

Налоги как форма изъятия государством части дохода общества 

обусловлены рядом факторов: 

• первый – развитие общественного разделения населения на со-

циальные группы; 

• второй – появление самостоятельных субъектов товарно-

денежных отношений; 

• третий – возникновение государственного аппарата, способно-

го защищать, охранять население от внутренних и внешних врагов. 

Необходимость налогов вытекает из функций и задач государства 

(политических, экономических, социальных), для осуществления ко-

торых необходим доход. 

Кроме налогов, у государства, по существу, нет иных методов мо-

билизации доходов в казну. Оно может использовать для покрытия 

расходов государственные займы, но их необходимо возвращать и 

уплачивать проценты, что также требует дополнительных поступле-

ний. При особых обстоятельствах власть прибегает к выпуску денег в 

обращение, однако это связано с тяжелыми экономическими послед-

ствиями для страны – инфляцией. В результате главным доходом го-

сударства остаются налоги; других, более приемлемых источников в 

условиях рынка оно не изобрело. В истории были случаи, когда нало-

ги не использовались как доход государства (СССР, Кувейт). 

В настоящее время на долю налогов, являющихся важнейшим 

средством формирования финансовых ресурсов государства, прихо-

дится от 0,8 до 0,9 всех поступлений казны в развитых странах.  
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В РФ в общие доходы федерального бюджета также поступают 

более 90 % налогов (с учетом дорожных налогов). 

Смысл налогообложения заключается в прямом изъятии государ-

ством определенной части валового общественного продукта в свою 

пользу для формирования бюджета, т. е. централизованных финансо-

вых ресурсов. Никакое государство не может существовать без взи-

мания налоговых платежей. Налоги и займы – два определяющих ис-

точника процветания любой страны. 

Налоги используются всеми рыночными государствами как метод 

прямого влияния на бюджетные отношения. В различных странах 

основную часть доходов бюджета составляют именно налоги. Так, в 

США налоги формируют 90 % бюджета; в Германии – 80 %, в Япо-

нии – 75 %. В России доля налогов примерно соответствует мировым 

показателям. 

Налоги опосредованно (через систему льгот и санкций) воздейст-

вуют на производителей товаров, работ и услуг. Через налоги дости-

гается относительное равновесие между общественными потребно-

стями и ресурсами, необходимыми для их удовлетворения, а также 

обеспечивается рациональное использование природных богатств, в 

частности, путем введения штрафов и иных ограничений на распро-

странение вредных производств. 

Таким образом, посредством налогов государство решает эконо-

мические, социальные и многие другие общественные проблемы. 

3. Функции и принципы налогообложения 

Условием оптимального использования функций налогов являются 

принципы налогообложения. 

Принципы организации налогообложения – это базовые идеи и по-

ложения, применяемые в налоговой сфере, касающиеся целесообраз-

ности и оценки налогов как экономического явления. В системе нало-

гообложения можно выделить экономические, юридические и органи-

зационные принципы. 

Экономические принципы присущи налогу как объективной эко-

номической категории, независимо от конкретного государства и вре-

мени. Поэтому их иногда называют фундаментальными принципами. 

Впервые они были сформулированы А. Смитом, завоевав впоследст-
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вии абсолютное признание. В его «Исследовании о природе и причи-

нах богатства народов» рассматриваются пять принципов налогооб-

ложения: 

• хозяйственная независимость и свобода; 

• справедливость; 

• определенность; 

• удобность; 

• экономия (дешевизна). 

И хотя его принципы трактуются учеными по-разному, никто не 

опровергает их теоретической основы. 

Русский экономист Н. И. Тургенев разделял и пропагандировал в 

России принципы А. Смита, ставя вопрос о сбалансировании фискаль-

ных интересов государства и рядовых плательщиков. 

В настоящее время указанные принципы претерпели некоторые 

изменения. Они называются иначе и могут быть охарактеризованы 

следующим образом. 

Принцип справедливости (равенства) налогообложения. Каждый 

должен принимать участие в финансировании расходов государства 

соразмерно своим доходам и возможностям. В рамках этого принципа 

выделяются две центральные идеи: 

– сумма взимаемых налогов должна определяться в зависимости от 

величины доходов налогоплательщика; 

– кто получает больше благ от государства, тот должен больше 

платить в виде налогов. 

Принцип соразмерности. Предусматривает сбалансированность 

интересов налогоплательщика и государственного бюджета. Сущест-

вуют инверсные отношения между ставками налогов и налоговыми 

сборами: снижение очень высоких ставок налогообложения приводит 

к увеличению поступлений; более низкие ставки стимулируют людей 

работать более напряженно, получать большие доходы, что обеспечи-

вает возрастающие налоговые поступления. 

Принцип учета интересов налогоплательщиков. Рассматривается 

через призму двух принципов А. Смита, а именно: принципа опреде-

ленности (сумма, способ и время платежа должны быть точно извест-

ны налогоплательщику) и принципа удобства (налог взимается в такое 
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время и таким способом, которые представляют наибольшие удобства 

для плательщика). Проявлением этого принципа является также про-

стота исчисления и уплаты налога. Надо также иметь в виду, что толь-

ко посредством сочетания прямого и косвенного обложения достига-

ется сочетание экономических интересов налогоплательщика и фис-

кальных интересов государства. 

Принцип экономичности. Базируется еще на одном принципе 

А. Смита, согласно которому «каждый налог должен быть так устроен, 

чтобы он извлек из кармана плательщика возможно меньше сверх то-

го, что поступает в кассы государства». По своей сути принцип эконо-

мичности (эффективности) означает, что сумма сборов по отдельному 

налогу должна превышать затраты на его обслуживание, причем в не-

сколько раз. В целом эффективность определяется как чистый доход 

государства от налогов, т. е. как разница между валовым доходом и 

издержками взимания. 

Юридические принципы – это общие и специальные принципы 

налогового права, ибо налогообложение есть смена форм собственно-

сти. К ним относятся следующие положения, применяемые в россий-

ском налоговом праве: 

• нейтральности (равного налогового бремени); 

• законности (установления налогов законами); 

• приоритета налогового закона над неналоговым; 

• отрицания обратной силы налогового закона (ухудшающего по-

ложения граждан); 

• наличия в законе всех существенных элементов налога; 

• сочетания интересов государства и субъектов налоговых отно-

шений. 

Организационные принципы – идеи и положения, на которых бази-

руется построение налоговой системы РФ и осуществляется взаимо-

действие ее структурных элементов. Эти базовые положения отражают: 

• единство налоговой системы (универсализация); 

• подвижность налогообложения; 

• стабильность налоговой системы; 

• множественность налогов; 

• исчерпывающий перечень налогов; 
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• удобство уплаты налогов. 

Осмысленность в сборе налогов, оправданность их величины, ра-

зумность в их использовании – вот те три составляющие «кита», на 

которых должно стоять налогообложение в нормальном государстве. 

В условиях рыночной экономики налоги выполняют четыре основ-

ные функции, каждая из которых проявляет внутреннее свойство, при-

знаки и черты данной финансовой категории.  

Роль налогов находит отражение в их функциях – основных на-

правлениях влияния налогов на развитие государства и общества. 

Функции налогов демонстрируют пути реализации общественного на-

значения налогов как инструмента распределения государственных 

доходов. 

Налоги применяются государством как способ прямого воздейст-

вия на бюджетные отношения и опосредованного на производителей 

через систему льгот и санкций. С помощью применения налогообло-

жения достигается относительное равновесие потребностей и ресур-

сов, обеспечивается рациональное использование природных богатств. 

Таким образом, посредством системы налогов государство решает 

экономические, социальные, экологические и другие проблемы обще-

ства. 

Функции налогов являются производными от функций финансов, 

выполняя те же задачи, но в более узких рамках. Они связаны с дейст-

вием налогового законодательства, практической реализацией его ре-

гулятивных свойств, а также с его ролью в правовой системе государ-

ства. 

Функции налогов являются производными от функции финансов и 

выполняют те же задачи, но в более узких рамках. Они связаны с дей-

ствием налогового права и практической реализацией его регулятив-

ных свойств, а также с его местом в правовой системе государства. 

Функции налогов раскрывают их экономическую сущность и истори-

ческую роль в развитии каждой страны. 

Статья 57 Конституции Российской Федерации закрепляет прин-

цип законности установления налогов. Налоговой кодекс РФ развивает 

это положение, устанавливая, что каждый налог должен иметь пере-

чень необходимых элементов. Таким образом, налог становится пра-
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вовой категорией и правовым регулятором, однако не следует забы-

вать, что в основе налога лежат общественно-экономические отноше-

ния. Функции налогов отражают многообразие форм финансового и 

правового воздействия на общественные отношения. В связи с этим 

каждая функция налогов является экономико-правовой категорией. 

Функции налогов разнообразны, но каждой из них присуще то, что 

они характеризуют направление необходимого воздействия налогово-

го права, без которого общество не может обойтись на данном этапе 

своего исторического развития.  

Функции налогов не только отражают влияние правовых механиз-

мов на сферу финансов, но и воздействуют на упорядочение и регули-

рование налоговых отношений. Важными признаками функций нало-

гов являются стабильность, непрерывность и длительность их воздей-

ствия. Они являются постоянными, что, однако, не исключает их из-

менение в зависимости от потребностей государства. 

Функции налогов отображают существенные черты правовых ме-

ханизмов налогообложения и направлены на решение конкретных за-

дач, стоящих перед государством на данном этапе его развития. В ус-

ловиях рыночной экономики в Российской Федерации налоговое пра-

во выступает инструментом пополнения государственной казны, осу-

ществляя при этом регулирование экономики. 

Налоги выполняют четыре основные функции, каждая из которых 

реализует их практическое назначение. 

Фискальная функция налогов заключается в перераспределении 

части финансовых ресурсов населения в пользу государства. Она про-

является через формирование доходов бюджетов путем аккумулиро-

вания денежных средств. Направлениями расходования данных 

средств являются административно-управленческие расходы, соци-

альные услуги, хозяйственные нужды, обеспечение внешней политики 

и безопасности, платежи по государственному долгу.  

Перераспределение средств при помощи фискальной функции 

должно обеспечить реализацию государственных программ, не нару-

шив при этом нормальный процесс воспроизводства. Фискальная 

функция позволяет перераспределить часть валового внутреннего 

продукта в территориальном и отраслевом срезах. 
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Социальная функция налогов обеспечивается системой мероприя-

тий, направленных на вмешательство государства в процесс экономи-

ческого и социального развития общества путем неравного налогооб-

ложения разных сумм доходов. С помощью данной функции происхо-

дит перераспределение доходов между различными категориями насе-

ления. Примерами реализации данной функции являются прогрессив-

ная шкала налогообложения прибыли, налоговые скидки и акцизы на 

предметы роскоши. 

Регулирующая функция налогов находит свое отражение в системе 

специальных мероприятий в сфере налогообложения, направленных 

на вмешательство государства в экономические процессы общества. 

Данная функция предполагает воздействие налогов на различные сто-

роны развития общества, такие как: распределение и перераспределе-

ние национального дохода, научно-технический прогресс, спрос и 

предложение, объем доходов и сбережений населения. 

Контрольная функция налогов дает возможность государству от-

слеживать своевременность и полноту внесения в бюджет налоговых 

поступлений, сопоставлять их размер с потребностями в финансовых 

ресурсах. С помощью этой функции определяется необходимость ре-

формирования системы налогообложения и бюджетной политики го-

сударства. 

4. Классификация налогов 

Классификация (таксономия) налогов – это обоснованное распре-

деление налогов и сборов по группам, произведенное на основании 

определенного разграничивающего признака и обоснованное целями 

(задачами) систематизации и сопоставлений.  

При многочисленности и разнообразии налогов классификация по-

зволяет устанавливать их сходства и различия. Особенности отдель-

ных групп налогов требуют особых условий обложения и взимания, 

специфических административно-финансовых мер. Этим объясняется 

как теоретическая, так и практическая ценность классификации нало-

гов, т. е. разделение их на группы и подгруппы в соответствии с теми 

или иными признаками (основаниями). 

По мере развития систем налогообложения изменялся принцип 

классификации налогов, появлялись новые признаки, характеризую-
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щие ту или иную налоговую систему. Один из возможных вариантов 

классификации налогов, предусматривающий рассмотрение совокуп-

ности налогов по семи основаниям, представлен ниже. 

По способу взимания различают прямые и косвенные налоги. 

Прямые налоги взимаются непосредственно с имущества или дохо-

дов налогоплательщика. Окончательным плательщиком прямых нало-

гов выступает владелец имущества (дохода). Эти налоги подразделя-

ются на реальные прямые налоги, уплачиваемые с учетом не действи-

тельного, а предполагаемого среднего дохода плательщика (налог на 

имущество, земельный, транспортный), и личные прямые налоги, уп-

лачиваемые с реально полученного дохода и учитывающие фактиче-

скую платежеспособность налогоплательщика (НДФЛ, налог на при-

быль). 

1. Косвенные налоги взимаются в процессе оборота товаров, вклю-

чаются в цену товаров и услуг. Окончательным плательщиком косвен-

ных налогов является потребитель товара. В зависимости от объектов 

взимания косвенные налоги подразделяются на косвенные индивиду-

альные, которыми облагаются строго определенные группы товаров; 

косвенные универсальные, которыми облагаются в основном все това-

ры и услуги; фискальные монополии, которыми облагаются все това-

ры, производство и реализация которых сосредоточены в государст-

венных структурах; таможенные пошлины, которыми облагаются то-

вары и услуги при совершении экспортно-импортных операций. 

2. В зависимости от органа, который устанавливает и имеет 

право изменять и конкретизировать налоги (данная классификация – 

единственная из всех, которая имеет прямой законодательный статус), 

последние подразделяются на следующие виды: 

федеральные (общегосударственные) налоги, элементы которых 

определяются законодательством страны и являются едиными на всей 

территории. Их устанавливает и вводит в действие высший представи-

тельный орган, хотя эти налоги могут зачисляться в бюджеты различ-

ных уровней; 

региональные налоги, элементы которых устанавливаются в соот-

ветствии с законодательством страны законодательными органами ее 

субъектов; 
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местные налоги, которые вводятся в соответствии с законодатель-

ством страны местными органами власти, вступают в действие только 

после решения, принятого на местном уровне, и всегда поступают в 

местные бюджеты. 

3. По целевой направленности введения налогов различают: 

абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования 

доходной части бюджета в целом; 

целевые (специальные) налоги, вводимые для финансирования кон-

кретного направления государственных расходов. Для целевых плате-

жей часто создается специальный внебюджетный фонд. 

4. В зависимости от субъекта – налогоплательщика выделяют сле-

дующие виды: 

• налоги, взимаемые с физических лиц; 

• налоги, взимаемые с предприятий и организаций; 

• смежные налоги, уплачиваемые и физическими, и юридическими 

лицами. 

5. По уровню бюджета, в которой зачисляется налоговый платеж, 

различают: 

• закрепленные налоги, непосредственно и целиком поступающие в 

тот или иной бюджет или внебюджетный фонд; 

• регулирующие налоги – разноуровневые, поступающие одновре-

менно в различные бюджеты в пропорции, принятой согласно бюд-

жетному законодательству. 

6. По порядку введения налоговые платежи делятся на следующие 

виды: 

• общеобязательные налоги, которые взимаются на всей террито-

рии страны независимо от бюджета, в который они поступают; 

• факультативные налоги, которые предусмотрены основами на-

логовой системы, но их введение и взимание – компетенция органов 

местного самоуправления. 

7. По срокам уплаты налоговые платежи делятся на следующие 

виды: 

• срочные налоги, которые уплачиваются к сроку, определенному 

нормативными актами; 
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• периодично-календарные налоги, которые, в свою очередь, под-

разделяются на декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодо-

вые и годовые (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация налогов в Российской Федерации,  
уплачиваемых юридическими лицами по источнику обложения 

Возможна классификация налогов и по другим признакам. Так, в 

зависимости от характера связи субъекта налогообложения и объекта 

налогообложения можно различать следующие виды: 

– налоги, построенные по принципу резидентства; 

– налоги, построенные по принципу территориальности. 

В резидентских налогах субъект определяет объект налога, а в 

территориальных – наоборот. 

Для хозяйствующих субъектов едва ли не важнейшим признаком 

классификации является порядок отнесения налоговых платежей на 

результаты хозяйственной деятельности. Согласно нормативным 

предписаниям, расходы по уплате налогов распределяются следую-

щим образом: 

– включаются в цену продукции; 

Признаки классификации налогов, уплачиваемых юридическими  
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– включаются полностью или частично в себестоимость продук-

ции (работ, услуг); 

– относятся на финансовый результат; 

– уплачиваются за счет налогооблагаемой прибыли; 

– финансируются за счет чистой прибыли предприятия; 

– удерживаются из доходов работника. 

5. Элементы налогообложения 

Структура налога 

Элементы налога – это родовые признаки, отражающие социаль-

но-экономическую сущность налога. Характеристика элементов отра-

жается в законодательных актах и нормативных документах государ-

ства. 

К законам о налогообложении предъявляются повышенные требо-

вания, так как они затрагивают материальные интересы налогопла-

тельщиков. В законе о каждом налоге должен содержаться исчерпы-

вающий набор сведений, который позволил бы конкретно утвердить: 

обязанное лицо, размер обстоятельства, порядок и сроки его исполне-

ния, границы требований государства в отношении имущества пла-

тельщика и др. Тем самым очерчивается круг элементов (составляю-

щих), позволяющих понять и всесторонне изучить тот или иной нало-

говый платеж. В совокупности эти элементы образуют определенную 

структуру, логика построения которой остается инвариантной. Други-

ми словами, речь идет о структуре налога. 

Налог – это сложная система отношений, включающая в себя ряд 

взаимодействующих элементов, каждый из которых имеет самостоя-

тельное юридическое значение. Положение о выделении этих элемен-

тов отражено в части первой Налогового кодекса РФ. Только при на-

личии полной совокупности элементов обязанность по уплате налога 

может считаться установленной. 

Неполнота, нечеткость или двусмысленность закона о налоге могут 

привести к возможности уклонения от уплаты налога на законных ос-

нованиях или к нарушениям со стороны налоговых органов. Если за-

конодатель не установил или не определил хотя бы один из элементов, 

то налогоплательщик имеет право не уплачивать налог или уплачивать 

его удобным для себя способом. 
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Слагаемые налоговых формул – элементы налогообложения – 

имеют универсальное значение, хотя налоги различны и число их ве-

лико. Те элементы, без которых налоговое обстоятельство и порядок 

его исполнения не могут считаться определенными, называют сущест-

венными или обязательными элементами закона о налоге. К ним в со-

ответствии со ст. 17 Кодекса относятся: 

 налогоплательщики; 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок уплаты налога; 

 сроки уплаты налога. 

Факультативные элементы – те элементы, отсутствие которых не 

влияет на степень определенности налогового обязательства. К ним 

относятся порядок удержания и возврата неправильно удержанных 

сумм налога, ответственность за налоговые правонарушения, налого-

вые льготы и др. 

Представительные органы власти субъектов РФ (местного само-

управления), устанавливая региональные (местные) налоги и сборы, 

определяют в нормативных правовых актах как существенные, так и 

факультативные элементы налогообложения. Согласно ст. 12 Кодекса, 

к таким элементам относятся: 

 налоговые льготы; 

 налоговая ставка, устанавливаемая в пределах, предусмотренных 

Кодексом; 

 порядок и сроки уплаты налога и сбора; 

 форма отчетности по этим налогам. 

Дополнительные налоги элементов – те, которые не предусмотре-

ны законодательно для установления налога, но полнее характеризуют 

налоговое обязательство и порядок его исполнения. К ним относятся: 

• предмет налога; 

• масштаб налога; 

• единица налога; 

• источник налога; 
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• налоговый оклад; 

• получатель налога. 

На практике целесообразно применять все вышеприведенные эле-

менты, чтобы точно определить налог, порядок его исчисления и уп-

латы. 

Субъект налогообложения (налогоплательщик) – физическое или 

юридическое лицо, на которое возложена юридическая обязанность 

уплатить налог за счет собственных средств. Налог непременно дол-

жен сокращать доходы субъекта налогообложения. 

По российскому законодательству налогоплательщиками и пла-

тельщиками сборов выступают организации и физические лица, на ко-

торых возложена обязанность уплачивать собственно налоги и сборы. 

К иным категориям плательщиков относятся обособленные подразде-

ления организаций (филиалы, представительства), самостоятельно ре-

гулирующие товары и услуги, а также постоянные представительства 

иностранных юридических лиц. 

Налог может быть уплачен непосредственно самим налогопла-

тельщиком или удержан у источника выплаты дохода. Поэтому следу-

ет отличать налогоплательщика от носителя налога. Носитель налога 

возникает и существует в связи с возможностью переложить на него 

тяжесть налогового бремени с субъекта налогообложения. Носитель 

налога – это лицо, несущее в конкретном итоге тяжесть налогообло-

жения. Именно за счет налога налоговый платеж уплачивается в бюд-

жет. 

В налоговых правоотношениях также следует отличать налогопла-

тельщика от налогового агента и сборщика налогов. Налоговые аген-

ты – лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удер-

жанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов. Сборщики налогов и сборов – 

уполномоченные органы (государственные, местного самоуправления) 

и должностные лица, осуществляющие прием от налогоплательщиков 

средств в уплату налогов и сборов и перечисление их в бюджет. 

Налогоплательщик может участвовать в налоговых отношениях 

через законного представителя (представительство по закону) или 

уполномоченного представительства (представительство по доверен-
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ности). Примером первого может служить обязанность родителей уп-

латить подоходный налог с доходов, полученных ребенком. В качест-

ве второго вида представительства выступает юридическое или физи-

ческое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его 

интересы во всех взаимоотношениях, регулируемых законодательст-

вом о налогах и сборах. Например, налогоплательщик может поручить 

третьему лицу уплатить налог в бюджет в счет погашения долга. 

Экономические отношения налогоплательщика и государства оп-

ределяются посредством принципа постоянного местопребывания (ре-

зидентства), с учетом которого различают два вида субъектов налого-

обложения: резиденты и нерезиденты.  

Резиденты имеют постоянное местопребывание в государстве; их 

доходы, полученные на территории данного государства за рубежом, 

подлежат налогообложению (полная налоговая обязанность). Необхо-

димое условие – проживание гражданина Российской Федерации, ино-

странца или лица без гражданства на территории России не менее 183 

дней в календарном году.  

Нерезиденты не имеют постоянного местопребывания в государ-

стве, и налогообложению подлежат только те их доходы, которые по-

лучены в данном государстве (ограниченная налоговая обязанность). 

Правила определения резидентства различаются применительно к 

физическим и юридическим лицам. 

Налоговый статус физических лиц определяется с помощью теста 

физического присутствия. Когда временного критерия недостаточно, 

для определения места налогообложения лица используются дополни-

тельные признаки: место расположения привычного местожительства, 

центр жизненных интересов, место обычного проживания, гражданст-

во, а также по договоренности налоговых органов. 

Для определения налогового статуса юридических лиц используют 

тесты инкорпорации, юридического адреса, места центрального 

управления компанией и др., а также их комбинации. Например, в со-

ответствии с тестом инкорпорации лицо признается резидентом в 

стране, если оно в ней зарегистрировано. 

В целях стабильности экономической и налоговой политики госу-

дарства юридические лица различаются не только по принципу рези-
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дентства, но и по другим основаниям. С позиций налогоплательщика 

важное значение имеют такие основания, как организационно-право-

вая форма, численность работающих, вид хозяйственной деятельнос-

ти, подчиненность предприятия. 

Предмет и объект налогообложения 

Предмет налогообложения – это реальные вещи (земля, автомоби-

ли, другое имущество) и нематериальные блага (государственная сим-

волика, экономические показатели и т. п.), с наличием которых закон 

связывает возникновение налоговых обязательств. 

Объект налогообложения – юридические факты (действия, собы-

тия, состояния), которые обусловливают обязанность субъекта запла-

тить налог. К ним относятся совершение оборота по реализации това-

ра, владение имуществом, совершение сделки купли-продажи, вступ-

ление в наследство, получение дохода и др. 

Следовательно, объект и предмет налогообложения – понятия не 

тождественные. Предмет налогового обложения обозначает признаки 

фактического (не юридического) характера. Предметом является зе-

мельный участок, который не порождает никаких налоговых послед-

ствий, объектом же налога является право собственности на землю. 

Необходимость четкого разделения этих понятий вызвана, в част-

ности, потребностью вычленить среди сходных предметов тот, с кото-

рым законодатель связывает налоговые последствия. Например, сово-

купным доходом физических лиц можно считать не только получение 

денег и материальных благ, но и различных льгот и привилегий как 

особых предметов налогообложения. Поэтому неоднозначные трак-

товки понятия дохода могут привести к ущемлению прав налогопла-

тельщика или к использованию различных лазеек для уклонения от 

уплаты налога. 

Объект налогообложения также необходимо отличать от источника 

налога. Источник налога (резерв) – это факультативный элемент, ха-

рактеризующий соответствующие показатели налогоплательщика, за 

счет которых следует уплачивать налог. Существуют два источника – 

доход и капитал налогоплательщика. Источник налога не выбирается 

налогоплательщиком, а регламентируется законодательством. 
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Согласно ст. 38 Кодекса, каждый налог имеет самостоятельный 

объект налогообложения, с помощью которого законодатель может 

аргументировать возникновение (происхождение) данного налога. 

Объектом налогообложения в соответствии с Кодексом выступает 

имущество, доход, прибыль, стоимость реализованных товаров (вы-

полняемых работ, оказанных услуг) или иное экономическое обосно-

вание. В общетеоретическом аспекте объекты налогообложения 

можно подразделить на следующие виды: 

 права имущественные (право собственности на имущество; право 

пользования имуществом) и неимущественные (право пользования; 

право на вид деятельности); 

 действия (деятельность) субъекта (реализация товаров, операции 

с ценными бумагами, ввоз и вывоз товаров на территорию страны); 

 результаты хозяйственной деятельности (добавленная стоимость, 

доход, прибыль). 

Из этого списка явствуют те правовые ограничения, которые зало-

жены в отношении объектов налогообложения. Достаточно «общий» 

характер имеют поименованные объекты налогообложения: имуще-

ство, доход, прибыль, стоимость реализованных товаров (выполнен-

ных работ и оказанных услуг). Например, имущество может превра-

титься в довольно большой перечень объектов, который, согласно ГК 

РФ, является неограниченным. 

Масштаб налога и единица налога 

Для исчисления налога предмет налога необходимо каким-то обра-

зом измерить и произвести его оценку для отражения в бухгалтерском 

учете. Любая оценка чего-либо требует выбора соответствующего 

масштаба. 

Большинство предметов налогообложения нельзя непосредственно 

выразить в каких-либо единицах налогообложения, поэтому сначала 

выбирают ту или иную физическую характеристику (параметр измере-

ния) из множества возможных, тем самым определяя масштаб налога. 

Масштаб налога – установленная законом характеристика (пара-

метр) измерения предмета налога. 

Масштаб налога определяется через экономические (стоимостные) 

и физические характеристики. При измерении дохода или стоимости 
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товара используются денежные единицы. Для исчисления акцизов в 

качестве масштаба можно использовать крепость напитков, а при ис-

числении транспортного налога – мощность двигателя, массу автомо-

биля или объем двигателя. 

Единица налогообложения – единица масштаба налогообложения, 

используемая для количественного выражения налоговой базы. Так, 

при налогообложении земель в этом качестве выступают гектар, квад-

ратный метр; при налогообложении добавленной стоимости – рубль; 

при исчислении транспортного налога – лошадиная сила. 

Налоговая база 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или 

иную характеристику объекта налогообложения (ст. 53 Кодекса). Так, 

например, налоговой базой со стоимостными показателями является 

сумма дохода; с объемно-стоимостными показателями – объем реали-

зованных услуг, а с физическими показателями – объем добытого сы-

рья. 

Налоговая база как количественное выражение предмета налогооб-

ложения выступает основой для исчисления суммы налога (налогового 

оклада), так как именно к ней применяется ставка налога.  

Налоговая база в ряде случаев является частью предмета налогооб-

ложения (например, налогооблагаемая прибыль), в других случаях не 

входит в состав предмета налогообложения (например, при сборе за 

использование местной символики наличие соответствующих слов и 

графических символов выступает в качестве объекта налога, а базой 

является полученная налогоплательщиком выручка от реализации).  

Для правильного определения момента возникновения налогового 

обязательства важное значение имеет метод формирования налоговой 

базы. Существуют два основных метода: 

1) кассовый метод – доходом объявляются все суммы, реально по-

лученные налогоплательщиком в конкретном периоде, а расходами – 

реально выплаченные суммы. Этот метод имеет и другое название – 

метод присвоения; 

2) накопительный метод – доходом признаются все суммы, право 

на получение которых возникло в данном налоговом периоде, вне за-

висимости от того, получены ли они в действительности. Для выяв-
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ления затрат подсчитывается сумма имущественных обязательств, 

возникших в отчетном периоде, и не имеет значения, произведены ли 

выплаты по этим обязательствам. 

В российском налоговом законодательстве кассовый метод ис-

пользуется, например, при налогообложении имущества, переходя-

щего в порядке наследования, а также доходов физических лиц. В не-

которых случаях налогоплательщик может самостоятельно выбирать 

метод признания доходов и расходов (НДС, налог на прибыль органи-

заций). 

В теории и практике налогообложения существуют различные спо-

собы определения базы налога. К ним относятся: 

 прямой способ, основанный на реально и документально под-

твержденных показателях. Например, данные бухгалтерского и нало-

гового учета о доходах и расходах служат для расчета базы налога на 

прибыль; 

 косвенный способ (расчет по аналогии), основанный на опреде-

лении налогооблагаемой базы, по сравнению с деятельностью других 

налогоплательщиков. Иными словами, при отсутствии сведений о до-

ходах и расходах расчет облагаемого дохода ведется по аналогии;  

 условный способ (презумптивный), основанный на опреде-

лении с помощью вторичных признаков условной суммы дохода (на-

пример, единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности); 

 паушальный способ, основанный на определении с помощью 

вторичных признаков условной суммы налога (но не дохода). Напри-

мер, за рубежом иногда взимается налог с пенсионеров, равный 12 % 

суммы их расходов на проживание. 

Налоговый период 

Налоговый период – срок, в течение которого формируется нало-

говая база и окончательно определяется размер налогового обяза-

тельства. 

Налоговый период является существенным элементом налогообло-

жения и занимает особое место по двум причинам. С одной стороны, 

период определяет промежуток времени, в котором у налогоплатель-

щика возникает объект налогообложения. Эта информация необходи-
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ма для исчисления размера налога. С другой стороны, с истечением 

налогового периода связывается срок уплаты налога. 

Необходимость этого элемента также объясняется тем, что многим 

объектам налогообложения (получение дохода, реализация товаров) 

свойственна повторяемость, протяженность во времени. Вопрос о на-

логовом периоде также связан с проблемой однократности налогооб-

ложения. 

Согласно ст. 55 Кодекса, «под налоговым периодом понимается 

календарный год или иной период времени применительно к отдель-

ным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате». Это понятие налого-

вого периода несколько одностороннее, поскольку сведено лишь к 

сроку определения налоговой базы и исчислению подлежащей уплате 

суммы налога. Однако налоговый период, помимо этого, является:  

а) базой для определения по временному фактору налогового рези-

дентства;  

б) основой для определения круга соответствующих обязанностей 

у налогоплательщика;  

в) необходимым элементом в отношениях по налоговому контролю 

и в отношениях по привлечению к ответственности. 

Следует различать понятия «налоговый период», определяемый за-

конодательством о налогах и сборах, и «отчетный период» период, за 

который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность 

согласно бухгалтерским предписаниям. Отчетный период – промежу-

ток времени, определяемый нормативными документами по бухгал-

терскому учету, который включает в себя происходившие на его про-

тяжении или относящиеся к нему факты хозяйственной деятельности, 

отражаемые экономическим субъектом в бухгалтерских регистрах и 

отчетности. 

Иногда налоговый и отчетный периоды могут совпадать (при рас-

чете налога на добычу полезных ископаемых); иногда отчетность 

представляется несколько раз за налоговый период. Так, в целях ис-

числения и уплаты налога на прибыль организаций налоговым перио-

дом может признаваться год, а отчетным периодом – первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 
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В рамках одного налогового периода обложение налоговой базы 

может происходить по кумулятивной или некумулятивной системе, т. 

е. соответственно по частям или нарастающим итогом с начала пе-

риода. 

Ставка налога и метод налогообложения 

Ставка налога – размер налога на единицу налогообложения. Сле-

довательно, ставка налога есть норма налогового обложения. Относи-

тельно данного элемента налога в ст. 53 Кодекса указано: «Налоговая 

ставка представляет собой величину налоговых начислений на едини-

цу измерения налоговой базы... Налоговые ставки по региональным и 

местным налогам устанавливаются соответственно законами субъек-

тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов местного самоуправления в пределах, установ-

ленных настоящим Кодексом». 

В зависимости от способа определения суммы налога выделяют: 

 равные ставки, когда для каждого налогоплательщика устанав-

ливается равная сумма налога (например, налог на благоустройство 

территории); 

 твердые ставки, когда на каждую единицу налогообложения оп-

ределен зафиксированный размер налога (например, 70 коп. за один 

квадратный метр площади); 

 процентные ставки, когда с каждого рубля (например, прибыли) 

предусмотрено 20 % налога; В зависимости от степени изменяемости 

ставок налога различают:  

 общие ставки (например, НДС взимается по ставке 18 %); 

 повышенные ставки (например, кроме общей ставки при уплате 

налога на доходы физических лиц 13 % имеются две другие 30 и 

35 %); 

 пониженные ставки. Так, при упомянутой общей ставке НДС 

предусмотрены пониженные – 10 % и нулевая ставка. 

В зависимости от содержания различают ставки: 

 маргинальные, данные непосредственно в нормативном акте о 

налоге; 
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 фактические, определяемые как отношение уплаченного налога к 

налоговой базе; 

 экономические, определяемые как отношение уплаченного нало-

га ко всему полученному доходу. 

Метод налогообложения – порядок применения ставки налога в 

зависимости от роста налоговой базы. В зависимости от изменения ве-

личины налоговой базы различают четыре метода налогообложения: 

 равное – для каждого налогоплательщика применяется равная 

сумма налога; 

 пропорциональное – для каждого налогоплательщика ставка на-

лога одинакова; 

 регрессивное – с ростом налоговой базы уменьшается ставка на-

лога, например при взимании единого социального налога; 

 прогрессивное – с ростом налоговой базы растет ставка налога. 

При использовании сложной прогрессии доходы делятся на ступени 

(части), каждая из которых облагается по своей ставке. Повышенные 

ставки действуют для ступени, повышающей предыдущую ступень. 

Налоговые льготы 

Льготами по налогам и сборам признаются предусмотренные за-

конодательством преимущества, предоставляемые отдельным катего-

риям налогоплательщиков и плательщиков сборов, включая возмож-

ность не уплачивать налог или сбор или уплачивать их в меньшем 

размере. 

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие осно-

вания, порядок и условия применения льгот, не могут носить индиви-

дуальный характер (ст.56 Кодекса). 

Следовательно, налоговые льготы используют для сокращения 

размера налогового обязательства налогоплательщика и для отсрочки 

или рассрочки платежа (в этом случае кредит налогоплательщику пре-

доставляется как бы бесплатно или на льготных условиях). При этом 

налогоплательщик может отказаться от использования льготы или 

приостановить ее использование на один или несколько налоговых пе-

риодов.  
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В зависимости от того, на изменение какого из элементов структу-

ры налога направлены налоговые льготы, они подразделяются на три 

вида: 

 изъятие – это налоговые льготы, направленные на выведение из-

под налогообложения отдельных предметов (объектов) налогообложе-

ния. Изъятия могут предоставляться как на постоянной основе, так и 

на ограниченный срок; как всем плательщикам налога, так и отдель-

ной категории налогоплательщиков; 

 скидки – это льготы, направленные на сокращение налоговой ба-

зы. Они подразделяются на лимитированные (размер скидок ограни-

чен) и нелимитированные (налоговая база может быть уменьшена на 

всю сумму расходов налогоплательщика). Скидки бывают общими 

(ими пользуются все плательщики) и специальными (для отдельных 

категорий субъектов); стандартными и нестандартными. Так, в России 

при налогообложении граждан льготы подразделяются на четыре 

группы:  

1) стандартные налоговые вычеты;  

2) социальные налоговые вычеты;  

3) имущественные налоговые вычеты; 

4) профессиональные налоговые вычеты. 

 налоговые кредиты – это льготы, направленные на уменьшение 

налоговой ставки или налогового оклада. Большинство видов этого 

кредита являются безвозвратными и бесплатными. Существуют сле-

дующие формы предоставления налоговых кредитов: снижение ставки 

налога, вычет из налогового оклада (валового налога), отсрочка или 

рассрочка уплаченного налога, возврат ранее уплаченного налога (час-

ти налога), зачет ранее уплаченного налога, целевой (инвестицион-

ный) налоговый кредит. 

Сокращение налогового оклада (валового налога) может быть час-

тичным и полным, на определенное время и бессрочно. Полное осво-

бождение от уплаты налога на определенный период называется нало-

говыми каникулами. 

Отсрочка уплаты налога – перенос предельного срока уплаты 

полной суммы налога на более поздний срок; рассрочка уплаты на-

лога – деление суммы налога на части с установлением сроков уплаты 
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этих частей. Порядок и условия предоставления отсрочки или рас-

срочки по уплате налога и сбора определены ст. 64 Кодекса (предос-

тавление отсрочек или рассрочек имеет платный характер. За предос-

тавляемые отсрочки (рассрочки) по уплате налогов в части, зачисляе-

мой в федеральный бюджет, взимается плата в виде процентов в раз-

мере 0,5 ставки рефинансирования Центрального банка РФ). 

Порядок и способы исчисления налога 

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, под-

лежащую уплате, а налоговый период – исходя из налоговой базы, на-

логовой ставки и налоговых льгот (ст. 52 Кодекса). В частности, юри-

дические лица рассчитывают налог на прибыль организаций, НДС и 

акцизы. 

Обязанность исчислить суммы налога может быть возложена на 

третье лицо, выступающее в роли «налогового агента». Например, ор-

ганизация перечисляет в бюджет сумму налога на доходы физических 

лиц. 

Исчисление суммы налога может быть возложено и на налоговый 

орган. Так, для физических лиц налоговые органы определяют сумму 

налога на их имущество и сумму земельного налога. 

Принципы разрешения общих вопросов исчисления налоговой ба-

зы представлены в ст. 54 Кодекса. Согласно положениям этой статьи, 

исчисляют налоговую базу по-разному: 

 налогоплательщики-организации – по итогам каждого периода на 

основании данных бухгалтерского учета и (или) на основе иных, до-

кументально подтвержденных данных об объектах; 

 индивидуальные предприниматели – по данным учета доходов и 

организации сведений об облагаемых доходах, а также данных собст-

венного учета облагаемых доходов. 

В качестве информационного обеспечения по определению суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет, используются данные бухгал-

терского учета, а также данные налогового учета, который официаль-

но введен в действие с 1 января 2002 г. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком са-

мостоятельно, исходя из принципа последовательности норм и правил 

налогового учета, изложенных в ст. 313–333 Кодекса. Подтверждени-
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ем данных налогового учета являются: первичные учетные документы 

(включая справку бухгалтера), аналитические регистры налогового 

учета, расчет налоговой базы. 

Исчисление налога может осуществляться по некумулятивной сис-

теме (обложение налоговой базы предусматривается по частям) или по 

кумулятивной системе (исчисление налога производится нарастаю-

щим итогом с начала периода). 

Российским законодательством предусмотрено применение обоих 

способов и их сочетание. Так, при расчете НДС используется некуму-

лятивная система, а при расчете налога на доходы физических лиц – 

кумулятивная система. 

Кроме того, исчисление налога может проводиться по глобальной 

системе (определение суммы платежа осуществляется с совокупного 

дохода независимо от источника дохода налогоплательщика) или ше-

дулярной системе (разделение дохода на его основные части (шеду-

лы), в зависимости от источника дохода, и обложение налогом каждой 

части по отдельности). 

Необходимо обратить внимание на то, что законодательство о на-

логах и сборах касается лишь порядка исчисления налоговой базы и не 

касается вопроса о том, что относить к расходам индивидуальных 

предпринимателей. 

Если вопрос о доходах нашел свое отражение в Кодексе (ст. 41), то 

вопрос о расходах остается открытым. 

Порядок и способы уплаты налога 

Порядок уплаты налога – это способ внесения суммы налога в со-

ответствующий бюджет (фонд). Налоговый оклад – сумма, вносимая 

плательщиком в бюджет по одному налогу. Бюджет – основной эле-

мент правильной уплаты налога, поэтому случаи уплаты налога не в 

тот бюджет налоговые органы классифицируют как недоимку. 

Порядок уплаты налога как элемент закона о налоге предполагает 

решение следующих вопросов: 

 направление платежа (бюджет или внебюджетный фонд); 

 средства уплаты налога (в рублевых средствах, валюте); 

 механизм платежа (в безналичном или наличном порядке, в кассу 

сборщика налога и др.); 
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 особенности контроля за уплатой налога. 

В ст. 58 Кодекса приведен следующий порядок уплаты налогов и 

сборов. 

Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога 

либо в ином законодательно установленном порядке. Подлежащая уп-

лате сумма налога уплачивается (перечисляется) налогоплательщиком 

или налоговым агентом в установленные сроки. Уплата налогов про-

изводится в наличной или безналичной форме. При отсутствии банка 

налогоплательщик или налоговый агент, являющийся физическим ли-

цом, может уплачивать налоги иным способом (например, через госу-

дарственную организацию связи). Конкретный порядок уплаты налога 

устанавливается налоговым законодательством применительно к каж-

дому налогу. 

Существуют пять основных способов уплаты налога: 

 уплата налога по декларации – на налогоплательщика возлагается 

обязанность представить в установленный срок в налоговый орган 

официальное заявление о своих налоговых обязательствах. На основа-

нии декларации налоговый орган исчисляет налог и вручает налого-

плательщику извещение о его уплате. Данный способ недостаточно 

эффективен, поскольку он создает возможности для уклонения от на-

лога, да и проверка деклараций трудоемка и занимает много времени; 

 уплата налога у источника дохода – момент уплаты налога пред-

шествует моменту получения дохода. Это как бы автоматическое 

удержание, безналичный способ; 

 кадастровый способ уплаты налога – налог взимается на основе 

внешних признаков предполагаемой средней доходности имущества. 

При уплате устанавливаются фиксированные сроки взноса. Например, 

налог на имущество физических лиц уплачивается равными долями в 

два срока – к 15 сентября и 15 октября. В зависимости от объектов на-

логообложения выделяют домовой, земельный, промысловый, имуще-

ственный и прочие кадастры. Кадастровый способ является трудоем-

ким, экономическая оценка объектов доходности неустойчива и неэла-

стична; 

 уплата налога в момент расходования доходов – характерно для 

косвенного налогообложения, когда налог входит в цену товара. Этот 
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способ наиболее эффективен, так как дает наибольший удельный вес 

поступлений в бюджет; 

 уплата налога в процессе потребления или использования иму-

щества (движимого и недвижимого) – налог взимается из дохода нало-

гоплательщика ежегодно в установленном порядке. 

Сроки уплаты налога 

Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к 

каждому налогу и сбору. Сроки уплаты определяются календарной да-

той или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварта-

лами, месяцами, днями, а также указанием на событие, которое долж-

но наступить или произойти (ст. 57 Кодекса). 

Поэтому в зависимости от сроков уплаты выделяют налоги сроч-

ные и периодично-календарные. К срочным платежам относится, на-

пример, уплата государственной пошлины. Периодично-календарные 

налоги делятся на месячные, квартальные, полугодовые и годовые. 

К ним, в частности, относятся: акцизы, НДС, налог на имущество, на-

лог на доходы физических лиц. 

Со срочностью налоговых платежей связано понятие «недоимка» – 

сумма налога, не внесенного в бюджет (внебюджетный фонд) по исте-

чении установленных сроков.  

При применении российского законодательства следует иметь в 

виду: 

• срок уплаты налога устанавливается и изменяется только актами 

законодательства о налогах и сборах. Никакими другими норматив-

ными правовыми актами сроки уплаты налогов устанавливаться не 

могут; 

• обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, 

иначе на налогоплательщика накладываются штрафные санкции. Так, 

в соответствии с п. 2 ст. 57 Кодекса, «при уплате налога и сбора с на-

рушением срока уплаты налогоплательщик (плательщик сбора) упла-

чивают пени»; 

• изменение срока уплаты налога не отменяет действующей и не 

создает новой обязанности по уплате налога. 

Общие условия изменения сроков уплаты налога и сбора регламен-

тированы ст. 61 Кодекса. 
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Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме 

отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита. 

Согласно ст. 64 Кодекса, отсрочка или рассрочка представляют со-

бой изменение срока уплаты налога на срок, не превышающий один 

год, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой налого-

плательщиком суммы задолженности. Такие налоговые льготы пре-

доставляются заинтересованному лицу, при наличии определенных 

законом оснований, по одному или нескольким налогам. 

Разновидностью целевых налоговых льгот является инвестицион-

ный налоговый кредит – такое изменение срока уплаты налога, при 

котором организации при наличии соответствующих оснований пре-

доставляется возможность в течение определенного срока и в опреде-

ленных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 

кредита оговорены в ст. 67 Кодекса. Выделены три основания для пре-

доставления организациям такого вида кредита: 

• проведение научно-исследовательских или опытно-конструк-

торских работ либо технического перевооружения собственного про-

изводства; 

• осуществление внедренческой или инновационной деятельности; 

• выполнение особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление особо важных услуг населению. 

Российским законодательством в соответствии со ст. 68 преду-

смотрены различные основания по прекращению действия отсрочки, 

рассрочки или инвестиционного налогового кредита. 

Получатель налога – факультативный элемент, характеризующий 

субъект, которому предназначена сумма налога. Таким субъектом яв-

ляются бюджеты различных уровней. 
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Тема 2. Организация налоговой системы  

Российской Федерации 

1. Налоговая политика государства 

Одним из основных инструментов государственного регули-

рования экономических процессов является налоговая политика, 

представленная собой систему целенаправленных действий госу-

дарства в области налогообложения на основе экономических, 

правовых и организационно-контрольных мероприятий. Налого-

вая политика относится к косвенным методам государственного 

регулирования. 

Содержание и цели налоговой политики обусловлены объек-

тивными и субъективными факторами, политическим строем, за-

дачами, стоящими перед государством. 

В силу указанного представляется первостепенным сформиро-

вать концепцию налоговой политики с позиции экономической 

детерминированности, т. е. равновесия финансовых интересов го-

сударства и хозяйствующих субъектов. Отношения собственно-

сти на средства производства и предметы потребления, обуслов-

ливая распределение ресурсов между хозяйствующими субъекта-

ми и ограничивая тем самым их производственное и личное по-

требление, являются причиной возникновения противоречия ме-

жду ограниченными размерами объекта собственности каждого 

отдельного хозяйствующего субъекта и изменчивым процессом 

налогообложения. Социально-экономический смысл налога – 

смена формы собственности или переход права собственности на 

финансовые ресурсы налогоплательщиков в государственную 

бюджетную сферу. 

Сложившиеся в государстве налоговые отношения отражают-

ся в налоговой политике, задача которой состоит в обеспечении 

финансовыми ресурсами функционирования самого государства, 

создании благоприятных условий для повышения эффективности 

национальной экономики и повышения уровня жизни населения. 

Налоговая политика определяет роль налогов в обществе, которая 

может быть позитивна или негативна по отношению к субъектам 
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хозяйствования. Для государства рост налоговых изъятий являет-

ся положительным фактором, а для субъектов хозяйствования – от-

рицательным. Проблема состоит в определении границ изъятия, в оп-

тимальном сочетании функций налогов, их влиянии на состояние 

экономической, социальной и политической системы в обществе. 

Центральный вопрос налоговой политики – это необходимость 

научного обоснования предела налоговых изъятий, т. е. величины 

ставки налогов, не угнетающей производителей и воспроизводство 

рабочей силы. Вопрос о пределах налогообложения включает два 

вектора. Первый связан с размером индивидуального налогообложе-

ния, т. е. размером налога, возлагаемого на конкретного плательщика. 

Второй – с размером налогового бремени на макроуровне, т. е. какая 

доля созданного ВВП должна перейти к государству. 

Цели налоговой политики: 

• фискальная – основная, которая выражается в обеспечении го-

сударства финансовыми ресурсами путем мобилизации части создан-

ного ВВП страны для финансирования его расходов; 

• экономическая – целенаправленное воздействие на экономику 

через налогообложение для регулирования спроса и предложения, 

проведения структурных изменений общественного воспроизводства; 

• социальная – сглаживание неравенства в уровнях доходов насе-

ления путем перераспределения национального дохода и валового 

внутреннего продукта; 

• стимулирующая – предполагает активизацию инвестиционной и 

инновационной деятельности, создание условий для ускоренного на-

копления капитала в наиболее перспективных отраслях экономики; 

• экологическая – охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование за счет введения экологических налогов и 

штрафных санкций; 

• контрольная – используется государством для принятия реше-

ний в области функционирования, как отдельных видов налогов, так 

и всей налоговой системы; 

• международная – введение налогов в соответствии с требова-

ниями международных соглашений для укрепления экономических 

связей с другими странами. 



37 

Методы осуществления налоговой политики зависят от тех целей, 

которые стремится достичь государство. В современной практике ши-

рокое распространение получили такие методы, как изменение нало-

говой нагрузки на налогоплательщика, введение дифференцированных 

налоговых ставок, установление или отмена налоговых льгот и др. 

Субъект управления – государство. 

Объект управления – налогообложение. 

Содержание налоговой политики многогранно и включает в себя: 

• выработку научно обоснованной концепции развития налоговой 

системы; 

• определение основных направлений и принципов налогообло-

жения; 

• разработку мер, направленных на достижение поставленных 

конкретных целей в области социально-экономического развития 

общества, увеличения доходной части бюджета и т. д. 

В зависимости от длительности периода и характера решаемых 

задач налоговая политика подразделяется на налоговую стратегию и 

налоговую тактику. 

Налоговая стратегия предусматривает решение крупномасштаб-

ных задач, связанных с разработкой концепции развития налоговой 

системы страны. 

Налоговая тактика предусматривает решение задач конкретного 

периода путем своевременного изменения налоговой системы. 

Стратегические направления налоговой политики определяются 

высшими органами исполнительной и законодательной власти госу-

дарства. 

Можно выделить следующие стратегические направления нало-

говой политики: 

• построение стабильной налоговой системы; 

• облегчение налогового бремени товаропроизводителей; 

• сокращение налоговых льгот; 

• развитие налогового федерализма. 

В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая политика 

подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внешняя налоговая по-

литика направлена на избежание двойного налогообложения, сбли-
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жение налоговых систем различных стран, усиление налогового кон-

троля при совершении международных торговых операций. Внутрен-

няя налоговая политика проводится в рамках национальной экономи-

ки и предусматривает решение внутренних задач. 

Существуют три типа налоговой политики: 

1) политика максимальных налогов; 

• политика разумных налогов; 

• политика высоких налогов с одновременно высоким уровнем 

социальных гарантий. 

В-первом случае государство устанавливает высокие ставки нало-

гов, сокращает налоговые льготы, преследуя только фискальную 

цель. Такая политика проводится государством в определенные мо-

менты развития. Подобная политика была в Российской Федерации в 

1992 г. Вместе с тем, предпосылок для ее проведения не существова-

ло, в силу чего она привела к негативным последствиям. 

Во втором случае государство учитывает не только фискальные 

интересы, но и создает максимально благоприятные условия для раз-

вития экономики и предпринимательской деятельности. Данная по-

литика приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет и, 

следовательно, к свертыванию социальных программ. 

Третий тип налоговой политики представляет собой нечто среднее 

между второй и первой. Ее суть в установлении высокого налого-

обложения и значительного числа государственных программ. 

Налоговая политика реализуется через налоговый механизм. На-

логовый механизм – это совокупность способов и правил налоговых 

отношений, с помощью которых обеспечивается реализация целей 

налоговой политики. 

В Толковом словаре русского языка слово «механизм» означает 

«внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора, аппара-

та, приводящее их в действие». Таким образом, налоговый механизм 

– это система звеньев налоговых отношений, приводящих в действие 

налоговую политику государства. 

Внутреннее содержание налоговой политики формируется исходя 

из сущности налогов, из паритета двух функций: фискальной и регу-
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лирующей, предполагающих равновесие между общегосударствен-

ными, корпоративными и личными интересами. 

К элементам налогового механизма относят: 
 

Элементы налогового механизма 

 

Планирование  Регулирование  Контроль 

 
Рис. 2. Элементы налогового механизма 

 

Налоговое планирование – это экономически обоснованная систе-

ма прогнозов налоговых поступлений с учетом реальных экономиче-

ских условий. В зависимости от периода различают следующее пла-

нирование: 

• оперативное; 

• текущее; 

• долгосрочное; 

• стратегическое. 

Основная задача планирования – обеспечение качественных и ко-

личественных показателей программ социально-экономического раз-

вития страны исходя из разработанных и принятых налоговых зако-

нов. 

На государственном уровне роль налогового планирования опре-

деляют анализ поступления налогов, тенденций и факторов роста на-

логооблагаемой базы и на этой основе осуществляется определение 

объемов налоговых поступлений в бюджеты. 

Налоговое регулирование – это система экономических мер опе-

ративного вмешательства в ход воспроизводственных процессов. 

Принципы налогового регулирования: 

• экономическая обоснованность; 

• финансовая целесообразность; 

• сбалансированность интересов. 

Основная задача налогового регулирования – создание общего на-

логового климата для внутренней и внешней деятельности организа-

ций, обеспечение преференциальных налоговых условий для стиму-

лирования приоритетных отраслевых и региональных направлений 

движения капитала. 
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Налоговое регулирование осуществляется различными способами 

и методами, такими, как: 

• способы – льготы и санкции; 

• методы – инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рас-

срочка, трансферты и др. 

Принципиальные подходы к регулированию налоговых правоот-

ношений во многих странах определяются основным налоговым за-

коном – Налоговым кодексом. 

Конечная цель налогового регулирования – уравновесить интересы 

трех субъектов: государства, хозяйствующих субъектов и граждан. 

Налоговый контроль – это комплекс мероприятий по анализу 

причин отклонений от запланированной величины налоговых посту-

плений с целью принятия решений о проведении корректирующих 

мероприятий в области налогообложения, направленных на прибли-

жение фактического исполнения к запланированному. 

Правильно сформированная налоговая политика и достаточно от-

лаженный налоговый механизм, учитывающий требования к его по-

строению и функционированию, – необходимое условие для эффек-

тивного налогообложения. 

2. Налоговая система Российской Федерации 

Формирование доходной базы федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Федерации, а также местных бюджетов осуществляется за 

счет трех основных видов источников – налогов, неналоговых дохо-

дов и прочих доходов. При этом определяющим и главным доходным 

источником являются налоговые поступления, удельный вес которых 

в консолидированном бюджете России за все годы проводимых эко-

номических реформ составлял не менее 82–83 % всех доходов. 

Таким образом, каждый вид бюджета имеет свою отдельную 

структуру доходов. Особенно выделяются бюджеты субъектов Феде-

рации в структуре доходов, достаточно большой удельный вес кото-

рых занимают так называемые прочие доходы. Это связано главным 

образом с тем, что в перечень доходов этих бюджетов включаются 

различные виды финансовой помощи, получаемой из бюджета выше-

стоящего уровня. В российской бюджетной системе, характеризую-

щейся дотационностью большинства региональных и местных бюд-
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жетов, дотации, субвенции и другие формы финансовой помощи дос-

тигают значительных размеров. Несмотря на это, налоговые источни-

ки в Российской Федерации играют преобладающую роль в доходах 

бюджетов всех уровней. Подобная структура доходов бюджетов Рос-

сийской Федерации начала складываться лишь в конце 80-х – начале 

90-х гг. ХХ в., когда появились ростки зарождающихся рыночных от-

ношений и начала формироваться налоговая система страны. 

До начала перестройки в условиях жестко централизованной сис-

темы управления и преобладания в экономике государственного сек-

тора в СССР фактически отсутствовала налоговая система, хотя и 

существовали отдельные ее элементы. 

Налоги, как таковые, были установлены исключительно коопе-

ративного и частного секторов, доля которых в экономике была ис-

ключительно мала и не играла практически никакой роли, а также для 

личных доходов граждан. Все другие формы платежей государствен-

ных предприятий в бюджет хотя нередко и имели налоговое звучание 

(налог с оборота, плата за фонды, плата за трудовые ресурсы и дру-

гие), налогами по своей экономической сути не являлись. Это связано 

с тем, что предприятия практически не имели никакой финансовой 

самостоятельности, и их взаимоотношения с государством носили су-

губо индивидуальный характер. Иначе говоря, государство определя-

ло все без исключения потребности предприятия в финансовых ре-

сурсах и изымало на этой основе все оставшиеся свободные средства. 

В связи с отсутствием основополагающих принципов налогообложе-

ния неуместно говорить о наличии в СССР налоговой системы. Речь 

может идти исключительно о системе изъятия финансовых ресурсов, 

политика которой по отношению к конкретному предприятию меня-

лась ежегодно. 

В развитии налоговой системы Российской Федерации можно вы-

делить несколько основных этапов. Прежде всего, – это этап станов-

ления (1990–1992 гг.) Первые признаки формирования налоговой сис-

темы появились только во второй половине 80-х гг., когда начали об-

разовываться предприятия других форм собственности (акционерные, 

с участием иностранного капитала, совместные и другие) и началось 

постепенное изменение экономического строя общества. С 1 января 
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1991 г. был введен в действие Закон СССР «О налогах с предприятий, 

объединений и организаций» от 14 июня 1990 г., в соответствии с ко-

торым были установлены следующие общесоюзные налоги: налог на 

прибыль; налог с оборота; налог на экспорт и импорт; налог на фонд 

оплаты труда колхозников; налог на прирост средств, направляемых 

на потребление; налог на доходы и некоторые другие. Следует отме-

тить следующие характерные особенности реализации действовавшего 

налогового законодательства. На территории Российской Федерации 

была установлена «одноканальность» сбора налогов, т. е. суммы нало-

говых поступлений предварительно централизовывались в российском 

бюджете, а затем часть их предусматривалось перечислять в союзный 

бюджет на согласованные расходы. Одновременно для налогопла-

тельщиков, перешедших в российское подчинение, устанавливались 

более льготные условия налогообложения. В частности, российская 

ставка налога на прибыль составляла 35 %, тогда как союзная – 45 %. 

Основы существующей в настоящее время российской налоговой 

системы были заложены в конце 1991 г. принятием Закона РФ «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 

1991 г. № 2118-1 и соответствующих законов по конкретным видам 

налогов, которые вступили в действие с 1 января 1992 г., Закона РФ 

«О налоге на добавленную стоимость» от 6 декабря 1991 г. № 1992-1; 

Закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц» от 07 декабря 

1991 г. № 1998-1; Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций» от 27 декабря 1991 г. № 2116-1. С принятием этих за-

конов в России впервые за многие десятилетия была создана налого-

вая система. Необходимость сведéния действующих налогов в еди-

ную систему была вызвана тем, что проводившиеся экономические 

преобразования потребовали выработки принципиально иной совре-

менной финансовой политики, которая должна была стать одним из 

важнейших действенных инструментов регулирования развивающих-

ся рыночных отношений. Налоговая система была призвана ограни-

чить стихийность рыночных отношений, активно воздействовать на 

формирование производственной и социальной инфраструктур, сни-

зить уровень инфляции. 
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Сформированная и вступившая в действие с 1 января 1992 г. рос-

сийская налоговая система была построена на отдельных, не увязан-

ных в единое целое принципах, важнейшими из которых являлись 

следующие: 

• равенство всех налогоплательщиков, включая предоставление 

налоговых льгот и защиту экономических интересов; 

• разграничение прав по введению и взиманию налогов между 

различными уровнями власти; 

• однократность налогообложения (один и тот же объект может 

облагаться налогом одного вида только один раз за установленный 

период); 

• приоритет норм, установленных налоговым законодательством, 

над иными законодательными и нормативными актами, не относя-

щимися к нормам налогового права, однако в той или иной мере за-

трагивающими вопросы налогообложения; 

• установление конкретных прав и обязанностей налогоплатель-

щиков и государства, но с преобладанием прав государства в лице 

налоговых органов. 

В условиях высокой инфляции и глубоких структурных измене-

ний в экономике в первые годы реформ российская налоговая систе-

ма в определенной степени выполняла свою роль, обеспечивая мини-

мальные потребности государства по поступлению в бюджеты всех 

уровней финансовых ресурсов. Вместе с тем, по мере дальнейшего 

углубления рыночных преобразований недостатки действующей на-

логовой системы становились все заметнее, а ее несоответствие про-

исходящим в экономике изменениям все очевиднее. 

Поэтому следующий этап развития налоговой системы можно ха-

рактеризовать как этап неустойчивого налогообложения (1993–

1996 гг.). Не случайно на протяжении последующих лет экономиче-

ских реформ в законодательство о налогах ежегодно, а нередко и по 

нескольку раз в год, вносились многочисленные поправки. Но они 

решали лишь отдельные узкие вопросы, не затрагивая основные по-

ложения построения налоговой системы. К сожалению, вносимые за-

конодательные изменения не всегда были обоснованными. Так, в де-

кабре 1993 г. предоставлением права региональным и местным орга-
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нам вводить неограниченное число новых налогов был нарушен один 

из важнейших принципов построения налоговой системы – принцип 

ее единства. В результате сложившаяся к концу 90-х гг. в Российской 

Федерации налоговая система в большей степени из-за несовер-

шенства ее отдельных элементов препятствовала экономическому 

развитию страны. 

Огромная налоговая нагрузка на законопослушных налогопла-

тельщиков, наличие большого числа налоговых льгот, а также много-

численных лазеек для сокрытия доходов и неуплаты налогов создали 

в стране атмосферу отсутствия честной конкуренции законопослуш-

ных и законно непослушных налогоплательщиков, а также способст-

вовали развитию теневой экономики. Все более четко проявлялась 

фискальная функция налогов при одновременном сокращении темпов 

прироста налоговых поступлений и росте бюджетного дефицита. На-

логи все в меньшей степени стали выполнять функцию регулятора 

производства. Назрела необходимость существенного изменения на-

логовой политики. 

Дальнейшее развитие налоговой системы представляло собой этап 

подготовки налоговой реформы (1996–1997 гг.). Начиная с 1996 г. 

последовательно сокращалось число многочисленных налоговых 

льгот исключительного характера, отменялись отдельные налоги, ис-

кажавшие суть налоговой системы. Был восстановлен нарушенный 

принцип единства налоговой системы, ликвидировано право регио-

нальных и местных органов по установлению неограниченного числа 

новых налогов. Одновременно осуществлялись разработка НК РФ и 

подготовка к его принятию. 

Современный этап развития налоговой системы – это этап рефор-

мирования (1998 г. – по настоящее время). В 1998 г. была принята и с 

1 января 1999 г. вступила в действие первая, или так называемая об-

щая, часть НК РФ, которая регламентирует важнейшие положения 

налоговой системы России, в частности, перечень действующих в 

России налогов и сборов, порядок их введения и отмены, а также весь 

комплекс взаимоотношений государства с налогоплательщиками и их 

агентами. 

С 1 января 2001 г. вступила в действие вторая специальная часть 

НК РФ, регламентирующая вопросы конкретного применения налогов. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации – это единый, взаимо-

связанный и комплексный документ, учитывающий всю систему на-

логовых отношений в Российской Федерации. С его принятием в Рос-

сии будет окончательно сформирована единая налоговая система. 

Налоговая система – это совокупность предусмотренных налогов, 

принципов, форм и методов их установления, изменения или отмены, 

уплаты и применения мер по обеспечению их уплаты, осуществления 

налогового контроля, а также привлечения к ответственности за на-

рушение налогового законодательства. 

По своей общей структуре, принципам построения и перечню на-

логовых платежей российская налоговая система в основном соответ-

ствует системам налогообложения юридических и физических лиц, 

действующим в странах с рыночной экономикой. 

В первую очередь, систему налогов Российской Федерации необ-

ходимо характеризовать как совокупность федеральных, региональ-

ных и местных налогов. Первой частью ПК РФ установлено в целом 

четырнадцать видов налогов и сборов, в том числе восемь федераль-

ных налогов, три региональных и три местных. Кроме того, НК РФ 

предусмотрена возможность применения специальных налоговых 

режимов, при которых устанавливаются соответствующие федераль-

ные налоги с одновременным освобождением от уплаты отдельных 

федеральных, региональных и местных налогов. В настоящее время в 

российской налоговой системе установлены пять видов таких нало-

гов. Классификация налогов Российской Федерации по принадлежно-

сти к уровню власти приведена на рис. 3. 

При этом предприятие-налогоплательщик уплачивает гораздо 

меньше налогов, чем это предусмотрено в НК РФ, поскольку в их 

число входит достаточно много специфических налогов, уплата кото-

рых возложена на ограниченное число предприятий. К таким налогам 

относятся, в частности, акцизы, налог на добычу полезных ископае-

мых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов, госу-

дарственная пошлина, налог на игорный бизнес, транспортный налог. 

Кроме того, значительное число включенных в налоговую систему 

России налогов уплачивается физическими лицами. 
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Акцизы на отдельные виды товаров, плательщиками которых 

формально являются юридические лица, фактически (не номинально, 

как другие косвенные налоги) платят непосредственно потребители, 

т. е. физические лица. 

Вместе с тем, из налоговой системы России с принятием поправок 

исключена таможенная пошлина и единый социальный налог (ЕСН). 

Следует учитывать тот факт, что таможенная пошлина имеет на-

логовую природу, поскольку является одним из видов налогов, по-

зволяющих государству активно вмешиваться в экономическую 

жизнь страны и экономическими способами (таможенно-тарифные 

меры) регулировать внешнеэкономическую деятельность. 
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налоги и сборы 

Налоги, установленные  

специальными налоговыми  

режимами 

Региональные 

налоги 

Местные  

налоги 

Налог на добавлен-

ную стоимость 

Единый сельскохозяйст-

венный налог 

Налог на  

имущество  

организаций 

Земельный 

налог 
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щенной системе налогооб-

ложения 
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Налог на доходы  

физических лиц 

Единый налог на вменен-
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организаций 
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при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 
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Патентная система 

налогообложения 

  

Водный налог    
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вотного мира и за 

пользование объек-
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Рис. 3. Классификация налогов Российской Федерации 
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Таможенная пошлина является косвенным платежом, включае-

мым в продажную цену товаров и влияющим на их конкурентоспо-

собность на рынке. Она выступает в качестве основного стоимостно-

го ограничения импортных или экспортных операций в зависимости 

от целей и ориентиров экономической и торговой политики страны. 

Таможенная пошлина обладает всеми основными налоговыми ха-

рактеристиками: уплата таможенной пошлины носит обязательный 

характер и обеспечивается государственно-властным принуждением. 

3. Система налогового законодательства 

Система налогового законодательства – это совокупность нор-

мативных актов различного уровня, содержащих налоговые нормы. 

Самые общие подходы закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Так, например, в ней сказано, что «каждый обязан пла-

тить законно установленные платежи и сборы». 

В настоящее время правовое обеспечение в области налогообло-

жения обеспечивается как законами общего действия, так и законами 

о конкретных налогах.  

Налоговый кодекс РФ – единый законодательный акт, системати-

зирующий сферу налогового права и закрепляющий основополагаю-

щие принципы налогообложения в России. Он состоит из двух частей. 

Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации, вве-

денная в действие с 1 января 1999 г., устанавливает круг норматив-

ных правовых актов, подпадающих под термин «законодательство о 

налогах и сборах», которое охватывает: 

Налоговый кодекс и принятые в соответствии с ним федеральные 

законы о налогах и сборах; 

– законы и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах, 

принятые законодательными (представительными) органами власти 

субъектов РФ; 

– нормативные правовые акты, принятые представительными орга-

нами местного самоуправления в пределах, установленных Кодексом. 

Помимо правовых границ понятия «законодательство о налогах и 

сборах» и круга нормативных правовых актов в первой части Кодекса 

установлены и закреплены: 

• общие принципы налогообложения; 
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• система налогов и сборов, взимаемых с юридических и физиче-

ских лиц; 

• налоговые органы и участники налоговых отношений; 

• основания возникновения, изменения и прекращения обязанно-

стей по уплате налогов и сборов; 

• порядок и процедуры налогового производства и налогового 

контроля; 

• ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

• порядок обжалования актов налоговых органов и защиты прав 

налогоплательщиков. 

Часть вторая Налогового кодекса РФ, введенная в действие с 1 

января 2001 г., включает в себя нормы, регулирующие порядок ис-

числения и уплаты отдельных налогов. В дальнейшем предусматри-

вается введение новых налогов и сборов, дополнений и изменений в 

эту часть Кодекса. 

Указы Президента Российской Федерации устанавливают само-

стоятельные нормы права, а также носят характер поручений органам 

управления по разработке нормативных актов по налогообложению. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации уста-

навливаются ставки акцизов и таможенных пошлин; определяется 

применяемый при налогообложении состав затрат; рассчитывается 

индекс инфляции и т. д. Федеральные и региональные органы испол-

нительной власти могут издавать нормативные акты по вопросам на-

логообложения, которые, однако, не могут изменять или дополнять 

законодательство о налогах и сборах. Органы местного самоуправле-

ния также формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 

устанавливая местные налоги и сборы. 

Акты Федеральной налоговой службы (ранее – МНС) в условиях 

становления и развития российской налоговой системы занимают 

важное место. В ряде случаев эти акты могут иметь нормативное зна-

чение, их нарушение  влечет за собой юридическую ответственность. 

Но в целом задача при издании подобных актов сводится к разъясне-

нию методики ввода в действие закона и т. п. 

Письма, указания и разъяснения налоговых органов носят норма-

тивный характер и в основном посвящены рассмотрению частных на-
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логовых ситуаций. Инструкции не могут устанавливать или изменять 

налоговые обязательства; их значение – регламентировать единооб-

разные способы практической, связанной с правильным и своевре-

менным взиманием налогов деятельности органов управления.  

Постановления Конституционного Суда значимы для регламен-

тации отношений в налоговой сфере. Принятые в последнее время 

постановления этих органов и Высшего Арбитражного Суда откры-

вают путь защиты интересов налогоплательщиков – обжалование не-

законных решений налоговых органов в судебном порядке. 

Кроме национального законодательства отношения в налоговой 

сфере регулируются международно-правовыми договорами. В России 

бόльшую юридическую силу имеет международное соглашение, не-

жели внутригосударственный закон. 

Порядок принятия и введения в действие законов о налогах можно 

рассматривать по трем аспектам: 

1. Действие закона во времени. Акты законодательства о налогах 

вступают в силу не ранее, чем по истечении месяца со дня их офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по соответствующему налогу. Акты законодательства о 

сборах вступают в силу не ранее чем по истечении месяца со дня их 

официального опубликования. Федеральные законы, вносящие изме-

нения в Кодекс в части установления новых налогов (сборов), всту-

пают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их приня-

тия (ст. 5 Кодекса). Этот же порядок установлен для аналогичного 

рода законодательных актов регионального и местного уровней. 

2. Действие налоговых актов в пространстве. Акты органов ме-

стного самоуправления распространяются на управляемую ими тер-

риторию. Акты субъектов Федерации действуют лишь на территории 

данного субъекта. Акты федеральных органов власти исключительно 

и безраздельно действуют на всей территории страны. 

3. Действие налоговых актов по кругу лиц обусловлено в первую 

очередь принципом территориальности, согласно которому все ли-

ца, имеющие объект налогообложения в нашей стране, подпадают 

под сферу действия налогового законодательства России. Согласно 
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принципу резидентства, обязанность по уплате налога распространя-

ется также на лиц, являющихся резидентами РФ. 

В Российской Федерации законы о налогах носят постоянный ха-

рактер. Законы действуют независимо от того, утвержден бюджет на 

соответствующий год или нет. 

Законодательные акты, вводящие новые налоги и сборы, ухуд-

шающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. 

Акты, вводящие новые налоги и сборы, улучшающие положение на-

логоплательщиков, имеют обратную силу. 

Законодательная база о налогах и сборах: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть I от 30 нояб-

ря 1994 г.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть I от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ; часть II от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ. 
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Тема 3. Налоговое администрирование  

в российской налоговой системе 

1. Понятие и сущность налогового администрирования 

В самом общем виде администрировать (от лат. administrate) – 

значит управлять чем-либо, заведовать бюрократически, посредством 

приказов, командования. Чаще всего налоговое администрирование 

характеризуют как систему управления налоговыми отношениями, 

координирующую деятельность налоговых органов в условиях ры-

ночной экономики. 

Налоговое администрирование – один из основных элементов эф-

фективного функционирования налоговой системы и экономики го-

сударства в целом. Эффективность налоговой системы обусловлена 

полнотой выявления источников доходов в целях обложения их нало-

гами и минимизацией расходов по их мобилизации и обязанности по 

уплате. 

Исследование теоретических и практических аспектов админист-

рирования налогов напрямую связано с необходимостью реформиро-

вания и совершенствования этого института налогового права с це-

лью обеспечения надлежащего правового регулирования деятельно-

сти исполнительных и судебных органов на практике, создания ба-

ланса публичных и частных интересов. Для лучшего контроля были 

созданы налоговые администрации. 

Налоговые администрации – это государственные налоговые ор-

ганы, которым на законодательной основе предоставлены властные 

(административные) полномочия в отношении налогоплательщиков и 

плательщиков сборов.  

Состав налоговых администраций представлен на рис. 4. К ним 

относятся: финансовые органы, органы внутренних дел, налоговые и 

таможенные органы. Центральным звеном налоговых администраций 

являются налоговые органы. Объем полномочий других администра-

ций значительно меньше, а их права и обязанности ýже. Такая нерав-

нозначность в системе налогового администрирования объективно 

обусловлена тем, что именно налоговые органы специализируются на 

реализации целого комплекса функций в сфере налогообложения, яв-
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ляющихся для них основными, в то время как возлагаемые на другие 

администрации отельные функции в сфере налогообложения не яв-

ляются для них определяющими (профильными).  
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Рис. 4. Состав налоговых администраций 

Включение в состав налоговых администраций финансовых орга-

нов определяется кругом полномочий в области налогов и сборов, ус-

тановленных ст. 43(2) НК. С введением с 2004 г. этой статьи принци-
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налогам и сборам. 

В состав налоговых администраций также входят органы испол-

нительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
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они должны давать письменные разъяснения по вопросам примене-

ния соответственно законодательства субъектов РФ о налогах и сбо-

рах и нормативных правовых актах органов муниципальных образо-

ваний о местных налогах и сборах, т. е. осуществлять нормативное 

правовое регулирование в сфере региональных и местных налогов. 

Органы внутренних дел (ОВД) являются субъектом налогового 

контроля, а, следовательно, и субъектом налогового производства. Со-

ответствующие полномочия предоставлены им ст. 36 НК, где сказано, 

что ОВД по запросу налоговых органов участвуют в проводимых ими 

выездных налоговых проверках. При выявлении обстоятельств, отно-

сящихся к компетенции налоговых органов, ОВД обязаны в 10-

дневный срок направить материалы в соответствующий налоговый ор-

ган. ОВД могут проводить также автономные проверки соблюдения 

налогового законодательства. Данное право закреплено в пп. 28 и 29 

ст. 13 Закона РФ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.  

Федеральная таможенная служба, без сомнения, является налого-

вой администрацией в части контроля за уплатой НДС и акцизов при 

осуществлении экспортно-импортных операций. 

Рассмотрим основные задачи налогового администрирования (их 

состав представлен на рис. 5). 

Основные задачи налогового администрирования: 

1. Сбор и обработка информации (учет). 

Сбор и обработка информации являются базовой задачей налого-

вого администрирования, без реализации которой невозможно осу-

ществление прочих задач. Информация, необходимая для проведения 

налогового администрирования, включает в себя различные формы 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. По собран-

ным данным проводится анализ налоговых поступлений в разрезе на-

логов, бюджетов, налогоплательщиков. Также анализ проводится по 

показателям эффективности налогового контроля, т. е. по количеству 

и качеству проведенных камеральных и выездных проверок, качеству 

реализации иных форм налогового контроля. Сбор и анализ инфор-

мации необходимы для оценки текущей ситуации и разработки на ее 

основе направлений совершенствования процесса налогового адми-

нистрирования. 
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Рис. 5. Задачи налогового контроля 
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2. Налоговое планирование и прогнозирование. 

Налоговое планирование и прогнозирование представляют собой 

оценку качественных и количественных параметров бюджетных за-

даний. 

Главными целями налогового планирования выступают определе-

ние количественной и структурной оценки налогового потенциала в 

разрезе регионов, заблаговременная оценка возможных последствий 

планируемых к принятию на федеральном и региональном уровне 

решений по вопросам государственной налоговой, бюджетной, эко-

номической и социальной политики. Кроме того, налоговое планиро-

вание может применяться не только уполномоченными органами для 

максимальной реализации фискальной функции налогов. Сущность 

налогового планирования также состоит и в общепризнанном за вся-

ким налогоплательщиком праве использовать все допускаемые зако-

ном средства, пути и методы сокращения своих налоговых обяза-

тельств. Правильное использование предусмотренных налоговым за-

конодательством льгот и скидок может не только обеспечить сохра-

нение финансовых накоплений, но и финансировать расширение дея-

тельности. 

Налоговое прогнозирование является научно-аналитической ста-

дией налогового планирования, исследовательской основой для под-

готовки плановых решений. Задачами налогового планирования и 

прогнозирования являются выявление фактического налогового по-

тенциала территорий (на основе анализа налоговой базы по соответ-

ствующим налогам) или субъектов налогообложения (налоговая на-

грузка по видам экономической деятельности), а также его макси-

мально допустимое фискальное использование, т. е. на основании по-

лученных данных выбор объектов налоговых проверок. От эффек-

тивности проведенного планирования налоговых проверок зависят 

как объемы платежей по их результатам, так и в немалой степени 

уровень налоговых поступлений в бюджетную систему. 

3. Налоговое регулирование. 

Налоговое регулирование представляет собой совокупность мер 

государственного вмешательства в ход выполнения налоговых обяза-

тельств. Данная задача реализуется в полном объеме в рамках нало-
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гового механизма. Налоговое администрирование предполагает со-

провождение выполнения указанной задачи с позиции осуществления 

своих функций исполнительными органами власти. А именно: прием 

и оформление документов на предоставление вычетов, получение 

льгот, отсрочек по уплате налогов, проведение налогового контроля 

по вопросам правомерности использования льгот и прочим вопросам 

исполнения налогового законодательства, принятого в рамках нало-

гового регулирования. 

Методы налогового регулирования можно разделить на два на-

правления: стимулирующие и дестимулирующие. 

К стимулирующим методам относятся: налоговые каникулы, на-

логовые вычеты, льготы, снижение налоговых ставок, отсрочки, рас-

срочки по уплате налогов, инвестиционный налоговый кредит. 

Дестимулирующими методами налогового регулирования высту-

пают: штрафы, повышение налоговых ставок, отмена налоговых 

льгот. 

4. Налоговый контроль. 

Налоговый контроль – это разновидность государственного фи-

нансового контроля, реализуемого в налоговой сфере. Руководство 

самим процессом контроля становится возможным посредством реа-

лизации системы мероприятий и процедур, действий, способов и ме-

тодик контрольного, проверочного и аналитического характера. 

2. Организация Федеральной налоговой службы 

Налоговые органы РФ – единая централизованная система кон-

троля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюд-

жетную систему РФ налогов и сборов. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, налоговые 

органы в пределах своей компетенции также осуществляют контроль: 

• за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в бюджетную систему РФ других обязательных платежей, 

установленных законодательством РФ; 

• за производством и оборотом этилового спирта, спирто-

содержащей, алкогольной и табачной продукции; 

• за соблюдением валютного законодательства РФ. 
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В настоящее время правовое регулирование деятельности налого-

вых органов РФ непосредственно осуществляется: 

• статьями гл. 5 НК; 

• Законом о налоговых органах – специализированным норматив-

ным правовым актом, определяющим правовой статус, порядок орга-

низации и деятельности системы налоговых органов РФ. 

Организационная система налоговых органов. В организационном 

плане система налоговых органов представлена уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов федеральным орга-

ном исполнительной власти и его территориальными органами. 

За последние 15 лет название уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти, возглавляющего систему налоговых ор-

ганов, неоднократно изменялось. На разных этапах эту роль выпол-

няли: 

Государственная налоговая служба Российской Федерации (ГНС 

России) (с 1991 г. по 1998 г.); 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (МНС 

России) (с 1999 г. по 2004 г.); 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) (осень 2004 г. – по 

настоящее время). 

ФНС России находится в вéдении Минфина России (рис. 4). 

Современное построение налоговых органов в России осуществ-

ляется  одновременно по двум принципам: территориальному и от-

раслевому. 

В структуре налоговых органов можно выделить четыре уровня 

(федеральный, федерально-окружной, региональный и местный), со-

ответствующие уровням государственного управления и администра-

тивно-территориальному делению Российской Федерации. 

Вышестоящим налоговым органам дается право отменять реше-

ния нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия 

Конституции, федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам. 

Правовой статус ФНС России дополнительно разъяснен в утвер-

жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2004 г. 506 Положении о Федеральной налоговой службе. 
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ФНС России правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов и 

иных обязательных платежей; 

• за производством и оборотом этилового спирта, спирто-

содержащей, алкогольной и табачной продукции. 

В пределах компетенции налоговых органов на ФНС России так-

же возложены функции агента валютного контроля, являющегося фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах; за ФНС России, являющегося уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти: 

• осуществляющим государственную регистрацию юридических и 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

• обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в про-

цедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и 

требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Свои функции и полномочия ФНС России осуществляет непо-

средственно  через свои территориальные органы. 

Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, на-

значаемый на должность и освобождаемый от должности Правитель-

ством Российской Федерации по представлению министра финансов. 

1-й уровень – это Центральный аппарат ФНС (26 управлений); 

2-й уровень – Управление ФНС России по субъекту РФ (82 управ-

ления). Второй уровень дополнили межрегиональные инспекции 

ФНС России трех типов, подчиняющиеся исключительно Централь-

ному аппарату ФНС: 

1) по централизованной обработке данных – 1 инспекция; 

2) по федеральным округам – 7 инспекций по числу округов; 

3) по крупнейшим налогоплательщикам в сферах: 

• разведки, добычи, переработки, транспортировки и реализации 

нефти (МРИ № 1); 

• разведки, добычи, переработки, транспортировки и реализации 

газа (МРИ № 2); 
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• обрабатывающих производств, строительства, торговли и дру-

гих видов деятельности (МРИ № 3); 

• производства и реализации электрической энергии (МРИ № 4); 

• производства и реализации продукции металлургической про-

мышленности (МРИ № 5); 

• оказания транспортных услуг (МРИ № 6); 

• оказания услуг связи (МРИ № 7); 

• машиностроения и оборонной промышленности (МРИ № 8); 

• финансово-кредитной сфере (МРИ № 9). 

Специализированные межрегиональные инспекции ФНС России 

создаются в целях осуществления налогового контроля за крупней-

шими налогоплательщиками,  подлежащими налоговому админист-

рированию на федеральном уровне. Специализированные межрегио-

нальные инспекции ФНС России подчиняются непосредственно ФНС 

России. Межрегиональные инспекции ФНС России создаются по от-

раслевому принципу. Каждая такая инспекция осуществляет налого-

вое администрирование крупнейших налогоплательщиков только в 

одной из отраслей хозяйственной деятельности. 

Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральному окру-

гу созданы для следующих целей: 

• осуществления взаимодействия ФНС России с полномочным 

представителем Президента РФ в федеральном округе по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции; 

• проверки эффективности работы управлений ФНС России по 

субъектам РФ по обеспечению полного, своевременного, правильного 

исчисления и внесения налогов и других обязательных платежей в со-

ответствующие бюджеты и государственные внебюджетные фонды; 

• осуществления в пределах своей компетенции финансового кон-

троля за деятельностью территориальных налоговых органов, феде-

ральных государственных унитарных предприятий и учреждений, на-

ходящихся в вéдении ФНС России, на территории соответствующего 

субъекта РФ, входящего в федеральный округ. 

Управления ФНС России по субъектам РФ (УФИС) представляют 

собой элемент системы налоговых органов регионального уровня. 

Первоочередными задачами УФНС России: являются организацион-
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но-методическое обеспечение налогового контроля; руководство ни-

жестоящими налоговыми органами; координация их деятельности, а 

также обобщение и анализ результатов деятельности нижестоящих 

налоговых органов. Проверки налогоплательщиков проводятся 

УФНС России преимущественно в порядке контроля за деятельно-

стью нижестоящих налоговых органов, а налоговое администрирова-

ние в полном объеме осуществляется только в отношении крупней-

ших налогоплательщиков и лишь в том случае, если для этих целей 

не создаются специализированные межрайонные инспекции ФНС 

России. 

3-й уровень – дополнили межрайонные инспекции ФНС России, 

подчиненные при этом Управлению ФНС по субъекту РФ. Эти ин-

спекции бывают двух типов: 

1) по крупным налогоплательщикам; 

2) по нескольким административным районам (в целях экономии 

бюджетных средств). 

Специализированные межрайонные инспекции ФНС России 

(МИФНС) создаются, как правило, в целях осуществления налогового 

контроля за крупнейшими налогоплательщиками, которые подлежат 

налоговому администрированию на региональном уровне. Эти ин-

спекции подчиняются непосредственно УФНС России по субъекту 

РФ и ФНС России. 

Инспекция контролирует крупнейших налогоплательщиков, вы-

полняющих следующих функции: 

• осуществляющих деятельность на территории данного субъекта 

РФ; 

• имеющих на территории данного субъекта РФ обособленные 

подразделения, а также недвижимое имущество и транспортные 

средства, подлежащие налогообложению. 

Территориальная инспекция ФНС России (ИФНС России) яв-

ляется основным структурным элементом системы налоговых орга-

нов РФ. Основными задачами территориальных налоговых инспек-

ций являются: 

• осуществление налогового контроля (контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, 
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полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

государственных налогов, сборов и иных обязательных платежей); 

• осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о 

валютном регулировании и валютном контроле; 

• организация и осуществление иного контроля, отнесенного фе-

деральным законодательством к компетенции налоговых органов. 

Территориальные налоговые инспекции создаются по одному му-

ниципальному образованию (району, району в городе, городу без 

районного деления) или нескольким муниципальным образованиям 

(ИФНС России межрайонного уровня). 

Правá налоговых органов. По своему содержанию правá, предос-

тавленные налоговым органам, можно классифицировать следующим 

образом: 

• правá организационного характера (например, право вызывать 

для дачи пояснений налогоплательщиков; привлекать к проведению 

налоговой проверки специалистов); 

• информационно-аналитические правá (например, право опреде-

лять расчетным путем суммы налогов, подлежащие внесению нало-

гоплательщиками в бюджет; требовать от налогоплательщиков доку-

менты, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания 

и перечисления) налогов); 

• правá контрольно-проверочного характера (например, право 

проводить налоговые проверки; право выемки необходимых доку-

ментов); 

• юрисдикционные права (например, право налагать арест на 

имущество налогоплательщиков; взыскивать недоимки по налогам и 

сборам, а также взыскивать пени; предъявлять в суды общей юрис-

дикции или арбитражные суды иски по выявленным фактам наруше-

ния действующего законодательства о налогах и сборах). 

Налоговые органы обязаны: 

• соблюдать законодательства о налогах и сборах; 

• осуществлять контроль за соблюдением законодательства о на-

логах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов; 
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• вести в установленном порядке учет организаций и физических 

лиц; 

• бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

• бесплатно представлять формы налоговых деклараций (расче-

тов) и разъяснять порядок их заполнения; 

• руководствоваться письменными разъяснениями Минфина Рос-

сии по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сбо-

рах; 

• сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налого-

вым агентам сведения, необходимые для заполнения поручений на 

перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систе-

му РФ; 

• принимать решения о возврате или зачете сумм излишне упла-

ченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов и 

направлять соответствующие поручения территориальным органам 

Федерального казначейства для исполнения; 

• соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

• направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налого-

вому агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового 

органа, а также налоговые уведомления, требования об уплате налога 

и сбора; 

• представлять справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам на основании данных налогового органа; 

• осуществлять совместную сверку сумм уплаченных налогов, 

сборов, пеней и штрафов; 

• выдавать копии решений, принятых налоговым органом. 

3. Организация налогового контроля 

Налоговый контроль представляет собой комплексную и целена-

правленную систему экономико-правовых действий компетентных 

органов государственной власти, которая базируется на законода-

тельстве в области налогообложения и направлена на сбор и анализ 

информации об исполнении налогоплательщиками обязанности по 

уплате налогов. 
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Цель проведения налогового контроля – выявление фактов нару-

шения налогового законодательства, их пресечение, обеспечение дос-

товерности данных о полноте и своевременности уплаты налогов и 

сборов, а также проверка законности операций и действий и привле-

чение к ответственности налогоплательщиков. 

Налоговый контроль необходимое условие функционирования на-

логовой системы. При отсутствии или низкой эффективности налого-

вого контроля трудно рассчитывать на то, что налогоплательщики 

будут своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы. 

Таким образом, налоговый контроль позволяет пополнять государст-

венный бюджет и дисциплинировать налогоплательщиков. 

Перед налоговым контролем стоят следующие задачи: 

• обеспечить полноту и своевременность выполнения налоговых 

обязательств перед бюджетом; 

• содействовать правильному ведению бухгалтерского учеба и со-

ставлению налогового учета и отчетности; 

• обеспечить соблюдение действующего налогового законода-

тельства; 

• выявить, пресечь и предупредить совершение правонарушений в 

налоговой сфере. 

Объектами налогового контроля выступают действия (бездейст-

вие) налогоплательщиков, налоговых агентов, сборщиков налогов и 

сборов. 

Формами налогового контроля являются: 

• налоговые проверки; 

• получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов 

и плательщиков сборов; 

• проверка данных учета и отчетности; 

• осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода.  

• Налоговым Кодексом РФ предусмотрены и другие формы нало-

гового контроля: 

• привлечение свидетелей (ст. 90 НК РФ); 

• истребование документов при проведении налоговой проверки 

(ст. 93 НК РФ); 
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• выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ); 

• привлечение специалистов (ст. 96 НК РФ); 

• привлечение переводчиков (ст. 97 НК РФ); 

• привлечение понятых (ст. 98 НК РФ). 

Основной формой налогового контроля является налоговая про-

верка. 

Налоговая проверка – это процессуальное действие налогового 

органа по контролю за правильностью исчисления, своевременно-

стью и полнотой уплаты (перечисления) налогов (сборов). Оно осу-

ществляется путем сопоставления фактических данных, полученных 

в результате налогового контроля, с данными налоговых деклараций, 

представленных в налоговые органы. 

Объем правомочий налоговых органов и существующих ограни-

чений на проведение тех или иных процессуальных действий (доступ 

на территорию или в помещение, осмотр, истребование документов, 

выемка (изъятие) документов и предметов, инвентаризация, экспер-

тиза и др.) напрямую зависит от вида проводимой проверки.  

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

•  камеральная налоговая проверка; 

•  выездная налоговая проверка. 

Камеральные и выездные налоговые проверки налогоплательщи-

ков (ст. 87 НК РФ) различаются местом проведения налоговой про-

верки, объемом проверяемой документации, объектами контроля, ис-

пользуемыми методами. Налоговой проверкой могут быть охвачены 

только три года деятельности налогоплательщика, предшествовавшие 

проверке. 

Если при проведении камеральных и выездных налоговых про-

верок у налоговых органов возникает необходимость в получении 

информации о деятельности проверяемого налогоплательщика, свя-

занной с другими налогоплательщиками, то у последних могут быть 

затребованы документы, относящиеся к проверяемому налогопла-

тельщику (встречная налоговая проверка). 

Налоговые органы не могут проводить повторные выездные нало-

говые проверки по одним и тем же налогам за уже проверенный на-
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логовый период, за исключением случаев, когда такая проверка про-

водится в связи с реорганизацией (ликвидацией) налогоплательщика 

или вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за дея-

тельностью проводившего проверку налогового органа. 

Камеральная налоговая проверка – одна из форм налогового кон-

троля, которая регламентируется ст. 88 НК РФ. 

Целью камеральной проверки является выяснение, соблюдает ли 

налогоплательщик законодательство о налогах и сборах. 

Камеральная проверка начинается после представления в налого-

вую инспекцию налоговой декларации или расчета. Для начала про-

верки не требуется какого-либо специального решения руководителя 

налогового органа. 

Она проводится по месту нахождения налогового органа на осно-

ве налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных 

плательщиком, а также других документов о его деятельности, 

имеющихся у налогового органа. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должност-

ными лицами налогового органа в соответствии с их служебными 

обязанностями. Срок ее проведения составляет три месяца со дня 

представления декларации. Если камеральной налоговой проверкой 

выявлены ошибки в декларации (расчете) и (или) противоречия меж-

ду сведениями, содержащимися в представленных документах, либо 

выявлены несоответствия сведений, представленных плательщиком, 

сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового 

органа, полученным им в ходе контроля, об этом сообщается пла-

тельщику с требованием представить в течение пяти дней необходи-

мые пояснения или внести соответствующие исправления в установ-

ленный срок. Иными словами, законодательство нацелено на выявле-

ние всех обстоятельств, повлекших внесение ошибочных сведений в 

декларации, а также на устранение данных ошибок посредством со-

гласованных действий плательщика и налогового органа. 

Налоговый кодекс РФ не ограничивает права налогового органа на 

истребование документов при проведении камеральной проверки 

только случаями обнаружения ошибок и противоречий в уже пред-

ставленных плательщиком документах. Законодательство предостав-
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ляет налоговому органу право истребовать дополнительные сведения, 

получать объяснения и документы, подтверждающие правильность 

исчисления и своевременность уплаты налогов. Ответственность за 

непредставление документов предусмотрена ст. 126 НК РФ. Данная 

ответственность наступает только за непредставление документов, 

прямо предусмотренных НК РФ. Направленное налоговым органом 

требование должно содержать конкретный перечень документов.  

В НК РФ закреплена норма, согласно которой лицо, проводящее 

камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть представлен-

ные плательщиком пояснения и документы. Если после их рассмот-

рения либо при отсутствии пояснений плательщика налоговый орган 

установит факт совершения налогового правонарушения или иного 

нарушения налогового законодательства, должностные лица налого-

вого органа обязаны составить акт проверки. 

При составлении акта проверяющие должны соблюдать следую-

щие правила: 

• акт составляется в двух экземплярах по утвержденной форме и 

должен содержать установленные Налоговым кодексом РФ сведения; 

• акт подписывается инспектором и проверяемым налогоплатель-

щиком или его представителем; 

• инспектор должен составить акт в течение 10 рабочих дней со 

дня окончания проверки, по итогам которой выявлены нарушения; 

• экземпляр акта в течение пяти рабочих дней с даты его состав-

ления вручается налогоплательщику или его представителю. 

Проведение выездной налоговой проверки регламентируется 

ст. 89 НК РФ. 

Выездная налоговая проверка, как и камеральная, – одна из форм 

налогового контроля (абз. 2 п. 1 ст. 82; п. 1 ст. 87 НК РФ), целью ко-

торой является выяснение, соблюдает ли налогоплательщик законо-

дательство о налогах и сборах (п. 2 ст. 87 НК РФ). 

Проведение выездной налоговой проверки регламентируется 

ст. 89 НК РФ. 

По общему правилу выездную проверку проводит налоговый ор-

ган по месту нахождения организации (абз. 1 п. 2 ст. 89 НК РФ). 

Но из этого правила есть и исключения: 
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1) проведение выездной проверки в отношении крупнейшего на-

логоплательщика. 

В этом случае решение о проведении проверки выносит соответ-

ствующая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам (абз. 2 п. 2 

ст. 89 НК РФ); 

2) проведение самостоятельной выездной проверки филиала или 

представительства организации. 

Производится выездная налоговая проверка по решению руково-

дителя налогового органа в соответствии с Приказом Министра Рос-

сийской Федерации по налогам и сборам от 08 октября 1999 г. № АП-

3-16/318 «Об утверждении порядка назначения выездных налоговых 

проверок». 

Решение о проведении налоговой проверки предъявляется со-

трудниками налогового органа руководителю проверяемого предпри-

ятия – налогоплательщика. 

Налоговые органы не вправе в рамках выездных проверок прове-

рять дважды один и тот же период по конкретному налогу (абз. 1 п. 5 

ст. 89 НК РФ). Из этого правила также предусмотрен ряд исключе-

ний. Второй раз проверить один и тот же период можно, если: 

• проводится повторная выездная проверка (абз. 2 п. 10 ст. 89 НК 

РФ); 

• проводится выездная проверка в связи с реорганизацией или ли-

квидацией организации-налогоплательщика (п. 11 ст. 89 НК РФ); 

• общая выездная проверка организации с учетом обособленных 

подразделений проводится после самостоятельной выездной провер-

ки филиала (представительства) или наоборот (абз. 3 п. 5; абз. 2 п. 7 

ст. 89 НК РФ). 

По общему правилу есть два месяца для проведения выездной 

проверки (п. 6 ст. 89 НК РФ). Срок начинает исчисляться с даты вы-

несения руководителем налогового органа (его заместителем) реше-

ния о проведении выездной проверки. Окончание срока определяется 

днем составления справки о проведенной выездной проверке (пп. 1, 8 

ст. 89 НК РФ). На этот срок время нахождения проверяющих на тер-

ритории налогоплательщика не влияет. 
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Этот срок может быть продлен до четырех, а в исключительных 

случаях до шести месяцев, а также приостановлен на срок до шести 

(п. 9 ст. 89 НК РФ), в случаях, если проверка была приостановлена 

при необходимости получения информации от иностранных государ-

ственных органов, и в течение шести месяцев налоговый орган не 

смог получить запрашиваемую информацию, срок может быть увели-

чен на три месяца. Все эти действия оформляются соответствующими 

решениями руководителя (заместителя руководителя) налогового ор-

гана, проводящего указанную проверку. 

За эти два месяца налоговые органы должны провести все меро-

приятия налогового контроля, а после его истечения покинуть терри-

торию налогоплательщика. Проведение мероприятий налогового кон-

троля за рамками срока выездной проверки в некоторых случаях при-

водит к тому, что полученные в ходе этих мероприятий доказательст-

ва признаются недопустимыми (п. 4 ст. 101 НК РФ). 

Налоговым органам запрещается проводить более двух выездных 

налоговых проверок в течение календарного года: 

– в отношении налогоплательщика в целом (абз. 2 п. 5 ст. 89 НК 

РФ); 

— в отношении филиала или представительства налогоплатель-

щика-организации (абз. 4 п. 7 ст. 89 НК РФ). В данном случае имеют-

ся в виду самостоятельные выездные проверки указанных обособлен-

ных подразделений. Но Налоговый кодекс предусмотрел ряд исклю-

чений из этого правила. Третья выездная проверка в течение года бу-

дет законной, если: 

1) это повторная выездная проверка (п. 10 ст. 89 НК РФ); 

2) это выездная проверка в связи с ликвидацией или реорганиза-

цией налогоплательщика-организации (п. 11 ст. 89 НК РФ); 

3) это общая проверка налогоплательщика-организации, которая 

следует за самостоятельной проверкой филиала (представительства) 

данной организации, или наоборот (абз. 3 п. 5 ст. 89 НК РФ); 

4) это выездная проверка резидента Особой экономической зоны в 

Калининградской области по налогу на прибыль и налогу на имуще-

ство, которая проводится в связи с исключением его из единого рее-

стра резидентов, при условии, что проверка назначена не позднее 
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трех месяцев с момента уплаты соответствующих налогов (п. 16.1 

ст. 89, п. 10 ст. 288.1; п. 7 ст. 385.1 НК РФ); 

5) решение о необходимости проведения проверки сверх ограни-

чения принято руководителем ФНС России (абз. 2 п. 5 ст. 89 НК РФ).  

Итак, выездная проверка проводится на основании Решения о 

проведении выездной налоговой проверки (п. 1 ст. 89 НК РФ). 

В решении определяется (абз. 4 п. 2 ст. 89 НК РФ): 

• в отношении кого будет проводиться проверка (указываются 

полное и сокращенное наименования налогоплательщика (фамилия, 

имя, отчество) налогоплательщика); 

• предмет проверки (налоги и сборы, правильность исчисления и 

уплаты которых подлежит проверке); 

• проверяемый период; 

• состав проверяющих (указываются должности, фамилии и ини-

циалы сотрудников налогового органа, которым поручается проведе-

ние проверки). 

Решение выносит и подписывает руководитель (заместитель руко-

водителя) налогового органа, который проводит выездную проверку. 

Оно заверяется печатью налогового органа. 

В ходе проверки налоговые органы изучают первичные учетные 

документы, хозяйственные договора, налоговые и бухгалтерские ре-

гистры (ст. 93 НК РФ), опрашивают работников налогоплательщика, 

в том числе руководителя организации и главного бухгалтера (ст. 90 

НК РФ), проводят осмотр помещений (ст. 92 НК РФ). Проверка мо-

жет быть как выборочная (проверяющие смотрят только определен-

ные документы), так и сплошная. 

Налогоплательщики при проведении проверки обязаны выполнять 

все законные требования налоговых органов и не имеют права пре-

пятствовать законной деятельности налоговых инспекторов при ис-

полнении ими своих служебных обязанностей (пп. 7 п. 1 ст. 23 НК 

РФ). 

Результаты выездной проверки оформляются актом. Однако до 

его оформления проверяющие должны составить справку о прове-

денной выездной проверке (п. 15 ст. 89; п. 1 ст. 100 НК РФ). Такой 

порядок применяется ко всем выездным проверкам, в том числе и по-
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вторным. Справка оформляется в последний день проведения выезд-

ной проверки (п. 15 ст. 89 НК РФ). Дата составления справки (дата 

справки) фиксирует окончание выездной проверки (п. 8 ст. 89 НК 

РФ). Составленную справку проверяющие должны вручить налого-

плательщику или его представителю лично (абз. 1 п. 15 ст. 89 НК 

РФ). Формой справки предусмотрено поле, в котором налогопла-

тельщик ставит отметку о получении справки в случае, если справка 

вручается непосредственно ему, а не отправляется почтой. Справка 

вручается в тот же день, когда составляется, т. е. в последний день 

проведения проверки (абз. 1 п. 15 ст. 89 НК РФ). 

По итогам проведенной выездной проверки составляется акт 

(абз. 1 п. 1 ст. 100 НК РФ). В нем отражаются результаты проверки, а 

именно: выявленные в ходе проверки нарушения налогового законо-

дательства. 

Акт составляется в любом случае, даже если нарушений не обна-

ружено. Этот вывод следует из положений п. 1 и пп. 12 п. 3 ст. 100 

НК РФ. В этом случае указывается на отсутствие нарушений налого-

вого законодательства. 

Неотъемлемой частью акта являются Приложения, которые быва-

ют двух видов. Одни из них оформляются по усмотрению инспекто-

ра, другие – в обязательном порядке. 

1. По усмотрению инспектор может оформить приложения как до-

полнения (пояснения) к тексту акта. В них, как правило, отражаются: 

• расчеты количественного и суммового расхождения между за-

явленными налогоплательщиком и выявленными в ходе проверки 

данными, которые связаны с исчислением (перечислением, удержа-

нием и т. п.) налога, расчеты пеней; 

• приведенные в табличной или другой удобной форме данные о 

выявленных массовых однородных нарушениях налогового законо-

дательства с подробной расшифровкой по каждому нарушению и т. п. 

Приложения данной категории подписываются проверяющим на-

ряду с актом. На них делается ссылка непосредственно из текста акта. 

Такие приложения являются неотъемлемой частью акта. 

2. В обязательном порядке проверяющие должны приложить к ак-

ту документы, подтверждающие факты выявленных в ходе проверки 
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нарушений законодательства о налогах и сборах (п. 3.1 ст. 100 НК 

РФ). Это могут быть: 

– копии документов, которые являются доказательствами наруше-

ний, выявленных в ходе выездной проверки; 

– другие материалы, собранные при проверке (протоколы допро-

сов свидетелей, письменные ответы контрагентов налогоплательщика 

на запросы и т. п.). 

Акт выездной налоговой проверки должен быть оформлен до ис-

течения двух месяцев с момента составления справки о проведенной 

выездной проверке (п. 1 ст. 100 НК РФ). Акт подписывается инспек-

торами, которые проводили проверку, и налогоплательщиком или его 

представителем (п. 2 ст. 100 НК РФ). 

Акт должен быть вручен налогоплательщику в течение пяти дней 

со дня, которым он датирован (абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ). Этот срок 

должен исчисляться в рабочих днях со дня, следующего за датой акта 

(пп. 2, 6 ст. 6.1 НК РФ). 

Акт вручается под расписку или передается иным способом, удо-

стоверяющим дату его получения (абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ). 

Если налогоплательщик не согласен с фактами или выводами, ко-

торые содержатся в акте выездной проверки, он может представить в 

налоговый орган свои письменные возражения (п. 6 ст. 100, пп. 7 п. 1 

ст. 21 НК РФ). На представление возражений налогоплательщику от-

ведено 15 дней со дня вручения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). 

Но представление возражений не лишает налогоплательщика пра-

ва участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки и 

представлять свои объяснения (абз. 1 п. 4 ст. 101 НК РФ). 

Акт налоговой проверки, а также представленные проверяемым 

лицом (его представителем) письменные возражения по указанному 

акту должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руко-

водителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку, и 

решение по ним должно быть принято в течение 10 дней со дня исте-

чения срока, подачи возражений налогоплательщиком (п. 1 ст. 101 

НК РФ). 
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По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки ру-

ководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит 

решение (п. 7 ст. 101 НК РФ): 

1) о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения. 

Решение о привлечении к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответст-

венности за совершение налогового правонарушения вступают в силу 

по истечении 10 дней со дня вручения налогоплательщику (его пред-

ставителю)  (п. 9 ст. 101 НК РФ). 

Истребование документов регламентируется ст. 93 НК РФ. Нало-

говый инспектор, проводящий налоговую проверку, вправе истребо-

вать у налогоплательщика необходимые для проверки документы 

(п. 1 ст. 93 НК РФ). Требование о представлении документов может 

быть передано руководителю (законному или уполномоченному 

представителю) организации лично под расписку или передано в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Если 

указанными способами требование о представлении документов пе-

редать невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и 

считается полученным по истечении шести дней с даты направления 

заказного письма. Соответственно, истребуемые документы могут 

быть представлены в налоговый орган лично или через представите-

ля, направлены по почте заказным письмом или переданы в элек-

тронном виде по телекоммуникационным каналам связи (п. 2 ст. 93 

НК РФ). Представление документов на бумажном носителе произво-

дится в виде заверенных налогоплательщиком копий. В случае необ-

ходимости налоговый орган вправе ознакомиться с подлинниками 

документов. 

Документы, которые были истребованы в ходе налоговой провер-

ки, представляются в течение 10 дней со дня получения соответст-

вующего требования (п. 3 ст. 93 НК РФ). 

В случае, если налогоплательщик не имеет возможности предста-

вить истребуемые документы в течение 10 дней, то он в течение дня, 
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следующего за днем получения требования, должен письменно уве-

домить проверяющих должностных лиц налогового органа о невоз-

можности представления в указанные сроки документов с указанием 

причин, по которым истребуемые документы не могут быть пред-

ставлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых нало-

гоплательщик может представить истребуемые документы. 

В течение двух дней со дня получения такого уведомления руко-

водитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на 

основании этого уведомления продлить сроки представления доку-

ментов или отказать в продлении сроков, о чем выносится отдельное 

решение. 

Если налогоплательщик не представил истребуемые документы 

или представил их не в установленные сроки, то это признается нало-

говым правонарушением, что влечет ответственность, предусмотрен-

ную статьей 126 НК РФ (двести рублей за каждый непредставленный 

документ). Кроме того, в данном случае должностное лицо налогово-

го органа, проводящее налоговую проверку, имеет право произвести 

выемку необходимых документов в порядке, предусмотренном ст. 94 

НК РФ (п. 4 ст. 93 НК РФ). 

Налоговые органы не вправе истребовать у налогоплательщика 

документы, ранее представленные в налоговые органы при проведе-

нии камеральных или выездных налоговых проверок данного налого-

плательщика (п. 5 ст. 93 НК РФ), при условии, что истребуемые до-

кументы не представлялись в налоговый орган в виде подлинников, 

возвращенных впоследствии проверяемому лицу, а также на случаи, 

когда документы, представленные в налоговый орган, были утрачены 

вследствие форс-мажорных обстоятельств. 

В настоящее время выездные налоговые проверки остаются ос-

новным видом налогового контроля. 
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Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

1. Общая характеристика налога  

на добавленную стоимость 

Модель налога на добавленную стоимость (НДС) была разработа-

на французским экономистом М. Лоре в 1954 г., и впервые он был 

введен в 1958 г. во Франции. В Российской Федерации НДС был вве-

ден в 1992 г., регламентируется гл. 21 НК РФ и относится к феде-

ральным налогам.  

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму изъя-

тия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех ста-

диях производства и обращения продукции (товаров, работ, услуг). 

Добавленная стоимость определяется как разница между стоимостью 

реализованной продукции (товаров, работ, услуг) и стоимостью мате-

риальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. 

НДС является косвенным налогом, т. е. надбавкой к цене товара 

(работы, услуги), которая оплачивается конечным потребителем. 

В доходной части российского бюджета НДС составляет более 40 %, 

т. е. формирует бόльшую часть бюджета. 

Налог взимается в бюджет методом частичных платежей: на каж-

дом этапе технологической цепочки производства и обращения това-

ра (работ, услуг) налог, подлежащий уплате, равен разнице между на-

логом, взимаемым при продаже, и налогом, принятым к зачету при 

покупке.  

2. Плательщики НДС. Объект налогообложения 

Налогоплательщики: 

• организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие производство и реализацию товаров (работ и услуг); 

• лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемеще-

нием товаров через таможенную территорию РФ, определяемые в со-

ответствии с ТК РФ. 

Не являются плательщиками НДС организации и индивидуальные 

предприниматели: 

• перешедшие на упрощенную систему налогообложения; 

• переведенные на уплату единого налога на вмененный доход. 
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Организации и индивидуальные предприниматели имеют право 

получить освобождение от уплаты НДС, если их выручка от реализа-

ции товаров (работ, услуг) за три последовательных календарных ме-

сяца без учета налога не превышает 2 млн руб. 

Объекты налогообложения: 

1. Реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том чис-

ле реализация предметов залога, передача имущественных прав (кро-

ме передачи имущественных прав организации ее правопреемнику), 

товаров (работ, услуг) по соглашению о предоставлении отступного 

или новации. 

2. Безвозмездная передача товаров (работ, услуг). 

3. Ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления. 

5. Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расхо-

ды по которым не принимаются к вычету, в том числе через аморти-

зационные отчисления, и при исчислении налога на прибыль умень-

шают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Установлены объекты, которые не признаются объектами налого-

обложения. 

1. Передача на безвозмездной основе основных средств, немате-

риальных активов и прочего имущества некоммерческим организаци-

ям на осуществление их уставной (непредпринимательской) деятель-

ности. 

2. Передача имущества государственных и муниципальных пред-

приятий, выкупаемых в порядке приватизации. 

3. Выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в 

систему органов государственной власти и местного самоуправления. 

4. Передача на безвозмездной основе объектов основных средств 

органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным пред-

приятиям. 

5. Операции по реализации земельных участков (долей в них).  
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3. Порядок определения налоговой базы,  

налоговые ставки 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяет-

ся в зависимости от особенностей реализации или приобретенных на 

стороне товаров (работ, услуг). В случае применения налогоплатель-

щиком при реализации товаров (передаче, выполнении работ, оказа-

нии услуг для собственных нужд) разных налоговых ставок налоговая 

база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), 

облагаемых по разным ставкам. При применении одинаковых ставок 

налога налоговая база определяется суммарно по всем видам опера-

ций, облагаемых по этой ставке. 

1. При продаже налогоплательщиком товаров (работ, услуг) нало-

говая база определяется как их стоимость, исчисленная по рыночным 

ценам с учетом акцизов (для подакцизных товаров) без включения в 

них налога. 

2. При реализации товаров (работ, услуг) по бартерным операциям, 

безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), оплате труда в нату-

ральной форме налоговая база определяется как отпускная цена, ука-

занная сторонами сделки в договоре (п. 2 ст. 154 НК РФ). 

3. При выполнении строительно-монтажных работ для собствен-

ного потребления налоговая база определяется как стоимость выпол-

ненных работ, исчисленная с учетом всех фактических расходов на-

логоплательщика на их выполнение (п. 2 ст. 159 НК РФ). 

4. При осуществлении предпринимательской деятельности в инте-

ресах другого лица на основании договоров поручения, комиссии, 

агентских договоров налоговая база определяется как сумма дохода, 

полученная налогоплательщиком в виде вознаграждений (любых 

иных доходов) при исполнении любого из указанных договоров. Од-

нако на операции по реализации услуг, оказываемых на основании 

договоров поручения, комиссии или агентских договоров и связан-

ных с реализацией товаров (работ, услуг), освобождаемых от обло-

жения НДС, не распространяется освобождение от налогообложения, 

за исключением посреднических услуг по реализации товаров (работ, 

услуг), (п. 2 ст. 156 НК РФ). 
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5. Если налоговую базу определяет налоговый агент, то налоговой 

базой признается сумма дохода, выплачиваемого налоговым агентом. 

При предоставлении на территории РФ органами местного само-

управления в аренду федерального имущества, имущества субъектов 

РФ и муниципального имущества налоговая база определяется как 

сумма арендной платы. В этом случае налоговыми агентами призна-

ются арендаторы этого имущества. Указанные лица обязаны исчис-

лить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить 

в бюджет соответствующую сумму налога (п. 3 ст. 161 НК РФ). 

В ст. 154–162 НК РФ закреплены особенности порядка определе-

ния налоговой базы по некоторым операциям или товарам. 

Налоговые вычеты. К налоговым вычетам относятся суммы, на 

которые может быть уменьшен размер НДС, подлежащий уплате в 

бюджет. 

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС на 

установленные законодательством налоговые вычеты. 

1. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогопла-

тельщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имуще-

ственных прав на территории РФ либо уплаченные налогоплатель-

щиком при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, приобре-

таемых для осуществления операций, признаваемых объектами нало-

гообложения, а также товаров (работ, услуг), при обретаемых для пе-

репродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ). 

2. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные покупателями – 

налоговыми агентами (п. 3 ст. 171 НК РФ). При этом, прежде чем 

принять к вычету указанные суммы налога, налоговый агент должен 

уплатить их в бюджет. Право на вычеты сумм налога, которые были 

удержаны налоговыми агентами из сумм продавца и перечислены в 

бюджет, распространяется только на плательщиков НДС, состоящих 

на учете в налоговых органах и осуществляющих операции, облагае-

мые НДС. 

3. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцами 

налогоплательщику – иностранному лицу, не состоящему на учете в 

налоговых органах РФ, при приобретении указанным налогопла-
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тельщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав (п. 4. ст. 171 

НК РФ). 

4. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом 

покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации това-

ров в случае возврата этих товаров, в том числе в течение действия 

гарантийного срока, продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат 

также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании 

услуг), в случае отказа от этих работ (услуг) (п. 5 ст. 171 НК РФ). 

5. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и 

уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

реализуемых на территории РФ, в случае изменения условий либо 

расторжения соответствующего договора и возврата соответствую-

щих сумм авансовых платежей (п. 5 ст. 171 НК РФ). 

6. Вычету подлежат суммы налога, предъявленные налогопла-

тельщику подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) 

при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) 

основных средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщику 

по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения 

строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявленные на-

логоплательщику при приобретении им объектов незавершенного ка-

питального строительства (п. 6 ст. 171 НК РФ). 

7. Вычету подлежат суммы налога, исчисленные налогоплатель-

щиками при выполнении строительно-монтажных работ для собст-

венного потребления, связанных с имуществом, предназначенным 

для осуществления операций, облагаемых налогом, стоимость кото-

рого подлежит включению в расходы, в том числе через амортизаци-

онные отчисления, при исчислении налога на прибыль организаций 

(п. 6 ст. 171 НК РФ). 

8. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на 

командировки (расходам по проезду к месту служебной командиров-

ки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельны-

ми принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) 

и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчисле-

нии налога на прибыль организаций (п. 7 ст. 171 НК РФ). 
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9. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплатель-

щиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет пред-

стоящих поставок товаров (работ, услуг) (п. 8 ст. 171 НК РФ). 

10. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом 

покупателю в результате частичной оплаты в счет предстоящих по-

ставок товаров. 

Полный перечень налоговых вычетов представлен в ст. 171 НК 

РФ. 

Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству 

(реализации) товаров (работ, услуг). В некоторых случаях сумма 

НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) не подлежит вы-

чету из бюджета, а относится на затраты по производству и реализа-

ции товаров (работ, услуг). 

1. При реализации товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС. 

2. При получении освобождения от уплаты НДС. 

3. При применении упрощенной системы налогообложения и сис-

темы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Применение данных систем налогообложения освобождает организа-

ции и индивидуальных предпринимателей от уплаты 

В некоторых случаях, предусмотренных НК РФ, ранее возмещен-

ные из бюджета суммы НДС подлежат восстановлению и уплате в 

бюджет с последующим их отнесением на затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг). 

При переходе налогоплательщика на специальные налоговые ре-

жимы в соответствии с гл. 262 и 263 НК РФ суммы налога, принятые 

к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том 

числе по основным средствам, нематериальным активам и имущест-

венным правам, подлежат восстановлению в налоговом периоде, 

предшествующем переходу на указанные режимы. 

4. При осуществлении налогоплательщиком как облагаемых, так и 

освобождаемых от налогообложения операций суммы налога: 

а) учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имуще-

ственных прав – по товарам (работам, услугам), в том числе основ-

ным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 

используемым для осуществления операций, не облагаемых НДС; 
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б) принимаются к вычету – по товарам (работам, услугам), в том 

числе основным средствам и нематериальным активам, имуществен-

ным правам, используемым для осуществления операций, облагае-

мых НДС. 

Указанные суммы НДС принимаются к вычету из бюджета или 

учитываются в стоимости товаров (работ, услуг) согласно пропорции, 

определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров (выполнен-

ных работ, оказанных услуг), операции по которым не подлежат об-

ложению по НДС, в общей стоимости отгруженных товаров (выпол-

ненных работ, оказанных услуг) (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

Порядок применения налоговых вычетов. Налоговые вычеты 

производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами 

при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав, а также на основании документов, подтверждаю-

щих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможен-

ную территорию РФ, и документов, подтверждающих фактическую 

уплату сумм удержанного налоговыми агентами налога. 

Счет-фактура является документом, служащим основанием для 

принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, ус-

луг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, осуществ-

ляющих реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от 

своего имени) налога к вычету. 

Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением по-

рядка, не могут служить основанием для принятия предъявленных 

покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. На-

логоплательщик обязан составлять счета-фактуры, вести журналы 

учета полученных и выставленных счетов-фактур. 

В счете-фактуре должны быть указаны: 

• порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 

• наименование, адрес и идентификационные номера налогопла-

тельщика и покупателя; 

• номер платежно-расчетного документа – в случае получения 

авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, ус-

луг); 

• наименования поставляемых товаров (работ, услуг); 
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• количество поставляемых товаров (работ, услуг); 

• цена за единицу товара, без учета налога; 

• стоимость товаров (работ, услуг) без налога; 

• налоговая ставка; 

• сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, ус-

луг); 

• стоимость товаров (работ, услуг) с учетом суммы налога; 

• страна происхождения товара (работы, услуги). 

В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), должны быть указаны: 

• порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 

• наименование, адрес и идентификационные номера налогопла-

тельщика и покупателя; 

• номер платежно-расчетного документа; 

• наименование поставляемых товаров (работ, услуг); 

• сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (работ, услуг); 

• налоговая ставка; 

• сумма, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), опре-

деляемая в соответствии с применяемыми ставками. 

Счет-фактуру подписывают руководитель и главный бухгалтер 

организации либо иные лица, уполномоченные на то приказом (ины-

ми распорядительными документами) по организации или доверен-

ностью от имени организации. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налого-

плательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имуществен-

ных прав на территории РФ либо фактически уплаченные им при вво-

зе товаров на таможенную территорию РФ, после принятия на учет 

указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии 

соответствующих первичных документов. 

Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплатель-

щику при приобретении либо уплаченных при ввозе на таможенную 

территорию РФ основных средств, оборудования и (или) нематери-

альных активов, проводится в полном объеме после принятия на учет 
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данных объектов (п. 1 ст. 172 НК РФ). Таким образом, вычет НДС по 

приобретенным основным средствам осуществляется только после 

того, как данный объект основных средств будет принят на учет. Это 

же правило распространяется и на оборудование к установке. 

Вычеты сумм налога по «авансам полученным» проводятся с даты 

отгрузки соответствующих товаров (работ, услуг) (п. 5 ст. 172 НК 

РФ). Таким образом, вычету подлежит сумма НДС, ранее уплаченная 

в бюджет по «авансам полученным», только после отгрузки товаров. 

Вычеты сумм налога в случае возврата товаров (работ, услуг) или 

отказа от них проводятся в полном объеме после отражения в учете 

соответствующих операций, но не позднее одного года с момента 

возврата или отказа (п. 4 ст. 172 НК РФ). 

Вычеты сумм налога при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления проводятся по мере уплаты в 

бюджет налога (п. 5 ст. 172 НК РФ). Таким образом, НДС, исчислен-

ный при выполнении строительно-монтажных работ для собственно-

го потребления, вычитается по мере уплаты налога в бюджет, однако 

исчислять НДС со стоимости таких работ необходимо в конце каждо-

го налогового периода. В связи с этим вычесть такой налог можно 

будет только в следующем налоговом периоде. 

Момент определения налоговой базы. Таким моментом является 

наиболее ранняя из дат: 

– день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 

прав; 

– день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имуществен-

ных прав (п. 1 ст. 167 НК РФ). 

Если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит 

передача права собственности на него, такая передача права собст-

венности приравнивается к отгрузке. 

Момент определения налоговой базы при выполнении строитель-

но-монтажных работ для собственного потребления – последний день 

месяца каждого налогового периода (п. 10 ст. 167 НК РФ). Это позво-

ляет налогоплательщикам уплачивать НДС по частям за каждый на-

логовый период, в течение которого выполняются строительно-

монтажные работы, вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. 
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Момент определения налоговой базы при передаче товаров (вы-

полнении работ, оказании услуг) для собственных нужд – день со-

вершения такой передачи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) (п. 11 ст. 167 НК РФ). 

Организация ежегодно должна принимать учетную политику для 

целей налогообложения по НДС. Данная учетная политика обяза-

тельна для всех обособленных подразделений организации. Учетная 

политика для целей налогообложения по НДС применяется с 1 января 

года, следующего за годом ее утверждения приказом, распоряжением 

руководителя организации (п. 12 ст. 167 НК РФ). 

К основным налоговым ставкам по НДС относятся: льготная – 0, 

пониженная – 10 и стандартная – 18 %. 

Налогообложение по ставке 0 % проводится при реализации: 

• товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта; 

• товаров, помещенных под таможенный режим свободной тамо-

женной зоны; 

• транспортных услуг (включая погрузку, сопровождение, пере-

грузку и разгрузку) по экспорту товаров, ввозу товаров, не облагае-

мых налогом, и товаров, помещенных под таможенный режим меж-

дународного таможенного транзита и международных пассажирских 

перевозок; 

• работ (услуг), выполняемых непосредственно в космическом 

пространстве, а также связанных с производством товаров (выполне-

нием работ, оказанием услуг) для этой области; 

• драгоценных металлов, продаваемых налогоплательщиками, 

осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, 

содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драго-

ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 

фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Фе-

дерации, Банку России, банкам; 

• товаров (работ, услуг) для официального использования ино-

странными дипломатическими и приравненными к ним представи-

тельствами или для личного пользования дипломатического или ад-

министративно-технического персонала этих представительств, 

включая проживающих вместе с ними членов их семей, в случае на-

личия международных договоров; 
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• припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном режиме 

перемещения припасов. 

Право на применение налогоплательщиком ставки НДС 0 % необ-

ходимо обосновать.  

Налогообложение по ставке 10 % проводится при реализации: 

• продовольственных товаров по перечню, утвержденному Прави-

тельством Российской Федерации; 

• товаров для детей по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации); 

• периодических печатных изданий; 

• медицинских товаров отечественного и зарубежного производ-

ства по перечню, утвержденному Правительством Российской Феде-

рации. 

Налогообложение проводится по ставке 18 % при реализации не 

перечисленных товаров (работ, услуг). 

Расчетные ставки налогообложения по НДС применяют в случаях: 

1) получения аванса под поставку товаров (работ, услуг); 

2) удержания налога, будучи налоговым агентом (налоговыми 

агентами признаются организации и индивидуальные предпринима-

тели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на 

территории РФ товары (работы, услуги), у иностранных лиц). Нало-

говые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и 

уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости 

от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связан-

ные с исчислением и уплатой налога (п. 2 ст. 161 НКРФ); 

3) продажи имущества, в первоначальную стоимость которого 

был включен НДС; 

4) реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки по перечню, утвержденному Правительством РФ. 

Во всех этих случаях налоговая ставка определяется как процент-

ное отношение налоговой ставки к налоговой базе, принятой за 100 % 

и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки (п. 4 ст. 

164 НК РФ). 

Соответственно: 18 % : 118 % × 100 % = 15,25 %; 10 % : 110 % х 

100 % = 9,09 %. 
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4. Порядок начисления и сроки уплаты НДС 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по ито-

гам каждого налогового периода как уменьшенная на сумму налого-

вых вычетов и увеличенная на сумму восстановленного налога. 

Если полученная сумма налога в каком-либо налоговом периоде 

меньше нуля, то она подлежит возмещению налогоплательщику, либо 

зачету по другим налогам, за исключением случаев, когда налоговая 

декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после 

окончания соответствующего налогового периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате при ввозе товаров на таможен-

ную территорию РФ, исчисляется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы (п. 3 ст. 173 НК РФ). 

При реализации товаров (работ, услуг) налоговыми агентами сум-

ма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и уплачивается 

в полном объеме этими налогоплательщиками (п. 4 ст. 173 НК РФ). 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется сле-

дующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-

фактуры с выделением суммы налога: 

• лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогопла-

тельщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налого-

плательщика, связанных с исчислением и уплатой налога; 

• налогоплательщиками – при реализации товаров (работ, услуг) 

операции по реализации которых не подлежат налогообложению. 

Иными словами, если организация или индивидуальный предпри-

ниматель, не являясь плательщиком НДС в связи с получением осво-

бождения либо осуществлением необлагаемых операций, выставил 

покупателю счет-фактуру с НДС, то он обязан уплатить эту сумму 

НДС в бюджет. Причем сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 

определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-

фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). 

В соответствии со ст. 55 НК РФ под налоговым периодом подра-

зумевается период, по окончании которого определяется налоговая 

база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. 

По НДС налоговым периодом является квартал. 
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Налоговые агенты (организации и индивидуальные предпринима-

тели) уплачивают налог по своему местонахождению (п. 3 ст. 174 НК 

РФ). 

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с тамо-

женным законодательством. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реали-

зации (передачи, выполнения, оказания для собственных нужд) това-

ров (работ, услуг) на территории РФ уплачивается по месту учета на-

логоплательщика в налоговых органах (п. 2 ст. 174 НК РФ). 

Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны представить в 

налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. 

НДС по итогам налогового периода следует уплатить в бюджет 

равными долями в течение трех месяцев, следующих за истекшим на-

логовым периодом. Срок уплаты – не позднее 25-го числа каждого 

месяца. 

Тема 5. Акцизы 

1. Экономическая сущность акцизов, их фискальная и 

регулирующая роль 

Акцизы – одна из древнейших форм косвенного налогообложе-

ния. Акцизы – федеральный налог, впервые введенный в России с 

1992 г. 

Акцизы – это косвенный налог, выступающий в форме надбавки к 

цене товаров и уплачиваемый покупателями. 

Принципы установления акцизов и подакцизных товаров: 

– акцизами не облагаются товары первой необходимости; 

– акцизы устанавливаются на высокорентабельную продукцию и 

товары в целях изъятия в доход бюджета полученной сверхприбыли 

от производства высокорентабельной продукции и создания пример-

но одинаковых экономических условий хозяйственной деятельности 

для всех предприятий (алкогольная продукция, табачные изделия, 

нефтепродукты); 
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– акцизы устанавливаются на социально вредные товары, нанося-

щие вред здоровью человека. Так государство стремится ограничить 

их потребление (алкогольная и табачная продукция). 

Государство использует акцизы для регулирования спроса и пред-

ложения, а также для пополнения государственного бюджета. Акцизы 

устанавливаются также на импортные товары в целях защиты нацио-

нального потребительского рынка. Это происходит в рамках реализа-

ции регулирующей функции налогов. 

Отличие акциза от налога на добавленную стоимость: 

– объектом обложения акцизами является оборот по реализации 

ограниченного перечня товаров, в то время как НДС облагается не 

только стоимость товаров, но так же работ и услуг; 

– НДС возникает на всех стадиях производства и обращения това-

ров, акцизы же взимаются только в сфере производства (исключени-

ем из этого правила являются акцизы по товарам, ввозимым на тер-

риторию РФ, поскольку плательщиками акцизов в данном случае вы-

ступают организации, закупившие подакцизные товары, в том числе 

для дальнейшей перепродажи). 

2. Плательщики акцизов, объекты обложения 

Порядок исчисления и уплаты акцизов установлен гл. 22 НК РФ. 

Плательщики акцизов перечислены на схеме (рис. 6). 

 

Налогоплательщики 
 

 
 

Организации 
  

Индивидуальные 
предприниматели 

 Лица, осуществляющие 
перевозку подакцизных 
товаров через таможен-

ную границу РФ 

 
  

Совершающие операции  
с подакцизными товарами 

 
Рис. 6. Плательщики акцизов 

 

В настоящее время подакцизными признаются товары: 

• спирт этиловый из всех видов сырья; 
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• спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового 

спирта более 9%; 

• алкогольная продукция, в том числе спирт питьевой, водка, ли-

керо-водочные изделия, коньяки, вино, пиво и иная пищевая продук-

ция с объемной долей этилового спирта более 0,5 % (кроме кваса, ки-

сломолочной продукции и иной утвержденной по перечню Прави-

тельства Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 656); 

• табачная продукция; 

• автомобили легковые; 

• мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

• бензин автомобильный; 

• дизельное топливо; 

• моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей; 

• прямогонный бензин; 

• топливо печное бытовое; 

• бензол, параксилол, ортоксилол; 

• авиационный керосин; 

• природный газ. 

Вместе с тем, налоговое законодательство РФ выводит из соста-

ва подакцизных товаров некоторые виды спиртосодержащей про-

дукции, в частности: 

• лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические 

средства – при условии, что они прошли государственную регистра-

цию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти 

и внесены в Государственный реестр лекарственных средств и изде-

лий медицинского назначения; 

• препараты ветеринарного назначения, прошедшие государст-

венную регистрацию и внесенные в Государственный реестр зареги-

стрированных ветеринарных препаратов, которые разработаны для 

применения в животноводстве и разлиты в емкости не более 100 мл; 

• парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государст-

венную регистрацию в уполномоченных федеральных органах ис-

полнительной власти и разлитая в емкости не более 100 мл с объем-
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ной долей спирта до 80 % включительно, с объемной долей спирта до 

90 % включительно при наличии пульвизатора; 

• отходы, образующиеся при производстве спирта этилового, из 

пищевого сырья, водки, ликеро-водочных изделий и подлежащие 

дальнейшей переработке и использованию для технических целей. 

Данные отходы должны соответствовать нормативной документации 

и быть внесены в Государственный реестр этилового спирта из пище-

вого сырья, алкогольной и алкогольсодержащей продукции. 

К алкогольной продукции относятся питьевой спирт, водка, лике-

ро-водочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с 

объемной долей этилового спирта более 0,5 %, за исключением ви-

номатериалов. Прямогонным бензином считаются бензиновые фрак-

ции, полученные в результате переработки нефти, газового конденса-

та, попутного нефтяного газа, природного газа, горючих сланцев, уг-

ля и другого сырья, а также продуктов их переработки, за исключе-

нием автомобильного бензина и продукции нефтехимии. 

Бензиновой фракцией является смесь углеводородов, кипящих в 

интервале от 30 до 215 °С при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. 

Включение прямогонного бензина в перечень подакцизных това-

ров должно было способствовать решению проблемы его использо-

вания в целях нелегального производства подакцизных нефтепродук-

тов. Поскольку технология производства автомобильного бензина по-

зволяет получать его не только путем переработки нефтепродуктов на 

нефтеперерабатывающем заводе, но и путем смешения прямогонного 

бензина с необходимыми химическими присадками, объемы полу-

ченного бензина выводились из-под налогообложения, так как прямо-

гонный бензин не облагался акцизами. Включение прямогонного бен-

зина в перечень подакцизных товаров означает, что налогоплатель-

щики обязаны представлять в налоговый орган декларации по акци-

зам с указанием полученных объемов в натуральном выражении. 

Объекты налогообложения. Акцизами облагается реализация 

(передача) на территории РФ произведенных налогоплательщиком 

подакцизных товаров, в том числе в следующих случаях. 
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Непосредственно продажа произведенных подакцизных товаров, в 

том числе реализация предметов залога и их передача по соглашению 

о предоставлении отступного или новации. 

Передача произведенных подакцизных товаров па переработку на 

давальческой основе. 

Передача права собственности на произведенные подакцизные то-

вары на безвозмездной основе, а также при натуральной оплате труда. 

Передача произведенных подакцизных товаров в структуре орга-

низации, в том числе: 

• для дальнейшего производства неподакцизных товаров; 

• для использования на собственные нужды. 

В ряде случаев акцизами облагается реализация подакцизных то-

варов несобственного производства (за исключением нефтепродук-

тов): 

• продажа лицами переданных им на основании приговоров или 

решений судов, арбитражных судов или других уполномоченных на 

то государственных органов конфискованных и (или) бесхозяйных 

подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государ-

ства и которые подлежат обращению в государственную и (или) му-

ниципальную собственность; 

• ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию тамо-

женного союза; 

• операции с денатурированным этиловым спиртом или прямо-

гонным бензином при наличии соответствующего свидетельства (ст. 

179.2 и 179.3). 
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3. Виды налоговых ставок на подакцизные товары,  

их состав и характеристика 

Определение налоговой базы 

Налоговая база по подакцизным товарам определяется в зависи-

мости от установленных ставок. Различают виды налоговых ставок, 

приведенные на схеме (рис. 7). 
 

Ставки 

 
  

Твердые  Адвалорные  Комбинированные 

 
в абсолютной 

сумме 
 в процентах 

к стоимости 
 в абсолютной сумме  

+ % к стоимости 

Рис. 7. Виды налоговых ставок на подакцизные товары 

В настоящее время применяются в основном твердые ставки. Ис-

ключение составляет комбинированная ставка, установленная для си-

гарет и адвалорная для реализации природного газа. 

Вид подакцизных товаров Налоговая ставка 

Спирт этиловый из всех видов сырья (в том 

числе спирт-сырец из всех видов сырья) 

102 руб. 00 коп. за 1 л безводного 

этилового спирта 

Спиртосодержащая парфюмерно-

косметическая продукция в металлической аэ-

розольной упаковке 

0 руб. 00 коп. за 1 л безводного 

этилового спирта, содержащего-

ся в подакцизных товарах 

Спиртосодержащая продукция бытовой химии 

в металлической аэрозольной упаковке 

0 руб. 00 коп. за 1 л безводного 

этилового спирта, содержа-

щегося в подакцизных товарах 

Алкогольная продукция с объемной долей эти-

лового спирта свыше 9 % (за исключением пи-

ва, вин натуральных, в том числе шампанских, 

игристых, газированных, шипучих, натураль-

ных напитков) 

500 руб. 00 коп. за 1 л безводного 

спирта этилового, содержащего-

ся в подакцизных товарах 

Алкогольная продукция с объемной долей эти-

лового спирта до 9 % включительно (за исклю-

чением пива, вин натуральных, в том числе 

шампанских, игристых, газированных, шипу-

чих, натуральных напитков) 

400 руб. 00 коп. за 1 л безводного 

спирта этилового, содержащего-

ся в подакцизных товарах 

Вина, фруктовые вина (за исключением шам-

панских, игристых, газированных, шипучих), 
9 руб. 00 коп. за 1 л 
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Вид подакцизных товаров Налоговая ставка 

винные напитки, изготовленные без добавле-

ния этилового спирта 

Игристые вина (шампанские) 26 руб. 00 коп. за 1 л 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли спирта этилового 

до 0,5 % включительно 

0 руб. 00 коп. за 1 л 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли спирта этилового 

свыше 0,5 и до 8,6 % включительно 

20 руб. 00 коп. за 1 л 

Пиво с нормативным (стандартизированным) 

содержанием объемной доли спирта этилового 

свыше 8,6 % 

37 руб. 00 коп. за 1 л 

Табак трубочный, курительный, жевательный, 

сосательный, нюхательный, кальянный (за ис-

ключением табака, используемого в качестве 

сырья для производства табачной продукции) 

2 тыс. руб. 00 коп. за 1 кг 

Сигары 141 руб. 00 коп. за 1 шт. 

Сигариллы (сигариты) биди, кретек 2112 руб. 00 коп. за 1 тыс. шт. 

Сигареты с фильтром 

150 руб. 00 коп. за 1 тыс. шт. + 

6 % расчетной стоимости, исчис-

ляемой исходя из максимальной 

розничной цены, но не менее 177 

руб. 00 коп. за 1 тыс. шт. 

Сигареты, папиросы 

1250 руб. 00 коп. за 1 тыс. шт. + 

12 % расчетной стоимости, ис-

числяемой исходя из максималь-

ной розничной цены, но не менее 

1680 руб. 00 коп. за 1 тыс. шт. 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 

до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно 

0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт 

 (1 л. с.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 

свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 к Вт  

(150 л. с.) включительно 

41 руб. 00 коп. за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 

свыше 112,5 кВТ (150 л.с.) мотоциклы с мощ-

ностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) 

402 руб. 00 коп. за 0,75 кВт  

(1 л. с.) 

Автомобильный бензин: Класса 3,4,5 7530 руб. 00 коп. за 1 т 

Автомобильный бензин, не соответствующий 

классу 3, или классу 4, или классу 5 
7530 руб. 00 коп. за 1 т 
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Вид подакцизных товаров Налоговая ставка 

Дизельное топливо 4150 руб. 00 коп. за 1 т 

Моторные масла для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей 
6 тыс. руб. 00 коп. за 1 т 

Прямогонный бензин 10500 руб. 00 коп. за 1 т 

Авиационный керосин 3 тыс. руб. 00 коп. за 1 т 

Бензол, параксилол, ортоксилол 3 тыс. руб. 00 коп. за 1 т 

Рис. 8. Налоговые ставки акцизов в 2016 г. 

Налогоплательщики – изготовители сигарет (папирос) обязаны 

подать в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет 

либо в таможенный орган по месту оформления подакцизных товаров 

уведомление о максимальных розничных ценах по каждой марке (на-

именованию) сигарет (папирос) не позднее 10 дней до начала кален-

дарного месяца, в котором эти цены будут применяться. Форма уве-

домления устанавливается Минфином России. 

 
 

Твердые ставки Адвалорные ставки Комбинированные ставки 
 

Налоговая база 
 

Объем реализованных 
(переданных) 

подакцизных товаров в 
натуральном 
выражении 

Стоимость 
реализованных 

подакцизных товаров, 
исчисленная по ценам, 

определяемым в 
соответствии со ст. 40 

НК РФ без учета 
акцизов и НДС 

Объем реализованных 
подакцизных товаров в 

натуральном выражении 
+ Стоимость 

реализованных 
подакцизных товаров, 
исчисленная по ценам, 

определяемым ст. 40 НК 
РФ, без учета акцизов и 

НДС 
 

Твердые ставки Адвалорные ставки Комбинированные ставки 
 

Налоговая база при ввозе подакцизных товаров  
на таможенную территорию РФ 

 
Объем ввозимых 

товаров в натуральном 
выражении 

Таможенная стоимость 
+ таможенная 
госпошлина 

Объем ввозимых товаров 
в натуральном 

выражении + Таможенная 
стоимость + Таможенная 

госпошлина 
 

Рис. 9. Налоговая база по подакцизным товарам 
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4. Порядок исчисления и уплаты акцизов 

Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. 

Сумма акциза по каждому виду подакцизных товаров исчисляется 

как произведение налоговой базы и соответствующей налоговой 

ставки. Таким образом, сумма акциза рассчитывается по следующим 

формулам. 

1. По товарам, на которые установлены твердые ставки: 

С = О × А,     (5.1) 

где С – сумма акциза; 

О – объем реализованной продукции и натуральном выражении; 

А – ставка акциза. 

2. По товарам, на которые установлены адвалорные ставки: 

С = Ст × А : 100%,       (5.2) 

где Ст – стоимость реализованной продукции; 

А  – ставка акциза (в процентах от стоимости). 

3. По товарам, на которые установлены комбинированные ставки: 

С = Ос × Ас + Оа × Аа : 100%,      (5.3) 

где  С – сумма акциза; 

Ос – объем реализованной продукции в натуральном выражении;  

Ас – твердая ставка акциза (в рублях и копейках) за единицу изме-

рения товара; 

Оа – стоимость реализованной продукции; 

Аа – адвалорная ставка (в процентах от стоимости). 

Сложный расчет суммы акциза, надлежащей уплате в бюджет, со-

гласно которому налогоплательщик сначала исчисляет сумму по 

комбинированной станке, затем соотносит ее с отпускной ценой, а 

если полученный результат ниже 20 % отпускной цены, пересчитыва-

ет. При такой системе спрогнозировать налоговые поступления дос-

таточно проблематично. 

Общий размер акциза определяется по итогам налогового периода 

как величина, полученная в результате сложения сумм акциза, исчис-

ленных по каждому виду подакцизных товаров. Если налогоплатель-

щик не ведет раздельный учет операций по реализации подакцизных 
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товаров, облагаемых по разным ставкам, то сумма акциза определяет-

ся по максимальной ставке по отношению к единой налоговой базе, 

определенной по всем облагаемым акцизами операциям. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется по 

итогам каждого налогового периода как начисленные суммы акциза 

по облагаемым операциям, уменьшенные на налоговые вычеты, т. е. 

сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается с учетом 

налоговых вычетов согласно следующим формулам: 

1. По подакцизным товарам, на которые установлены твердые 

ставки: 

С = О × А – НВ,     (5.4) 

где НВ – налоговые вычеты. 

2. По подакцизным товарам, на которые установлены комбиниро-

ванные ставки: 

С = Ос × Ас + Оа × Аа : 100 % – НВ.     (5.5) 
 

 

 

 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

1. Экономическое содержание налога  

на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает центральное 

место в системе налогов, взимаемых с физических лиц. Это прямой, 

федеральный налог с дифференцированными пропорциональными 

ставками в зависимости от вида дохода. В настоящий момент порядок 

расчета, взимания и уплаты налога на доходы физических лиц регла-

ментируется гл. 23 НК РФ. 

НДФЛ является «личным» налогом, т. е. объектом обложения яв-

ляется не усредненный доход, а доход, полученный налогоплатель-

щиком в конкретном налоговом периоде. 

До 1 января 2002 г. шкала подоходного налогообложения в России 

была представлена сложной прогрессией, предполагающей деление 

дохода на части и его обложение по разным налоговым ставкам. 

Налог на доходы физических лиц является прямым, регулирую-

щим налогом, что указывает на его большое значение для регулиро-
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вания экономики и формирования доходной части бюджетов разных 

уровней. Доля налога в доходах консолидированного бюджета РФ за-

нимает третье место после налога на прибыль и налога на добавлен-

ную стоимость, составляя менее 10 %. 

Налогообложение доходов физических лиц в большинстве разви-

тых стран осуществляется с использованием прогрессивных налого-

вых ставок, что в наибольшей степени способствует реализации 

принципа равенства и справедливости налогообложения. 

2. Налогоплательщики НДФЛ. Объекты налогообложения 

Налогоплательщиков НДФЛ можно классифицировать так, как 

показано на схеме. 
 

Налогоплательщики 
 

 
Физические лица –  

резиденты РФ 
 Физические лица –  

нерезиденты РФ 

Рис. 10. Элементы налогового механизма 
 

Резидентами признаются физические лица, находящиеся на терри-

тории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Объект налогообложения. Объектом обложения НДФЛ признает-

ся доход, полученный налогоплательщиками: 

• от источников в РФ или за ее пределами – для физических лиц, 

являющихся резидентами РФ; 

• от источников в РФ – для физических лиц, не являющихся нало-

говыми резидентами РФ. 

Объектом налогообложения признается совокупный доход, полу-

ченный налогоплательщиком в течение налогового периода. 
 

 

Доходы от источников в РФ 
Доходы от источников  

за пределами РФ 

Дивиденды и проценты, полученные 

от российских организаций, инди-

видуальных предпринимателей и 

иностранных организаций в связи с 

деятельностью их официальных 

представительств в РФ 

Дивиденды и проценты, полученные от 

иностранной организации, не имеющей 

представительства в РФ 
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Доходы от источников в РФ 
Доходы от источников  

за пределами РФ 

Страховые выплаты при наступле-

нии страхового случая, полученные 

от российской, иностранной органи-

зации 

Страховые выплаты при наступлении 

страхового случая, полученные от ино-

странной организации, не имеющей 

представительства в РФ 

Доходы, полученные от использо-

вания в РФ авторских или иных 

смежных прав 

Доходы от использования за пределами 

РФ авторских и иных смежных прав 

Доходы, полученные от сдачи в 

аренду или иного использования 

имущества, находящегося в РФ 

Доходы, полученные от сдачи в аренду 

или иного использования имущества, на-

ходящегося за пределами РФ 

Доходы от реализации: 

 – имущества, находящегося в РФ и 

принадлежащего физическому лицу; 

– акций и иных ценных бумаг в РФ; 

– долей участия в уставном капита-

ле организаций в РФ 

Доходы от реализации: 

– имущества, находящегося за предела-

ми РФ; 

– акций и иных ценных бумаг за преде-

лами РФ; 

– иного имущества, находящегося за 

пределами РФ 

Вознаграждения за выполнение 

трудовых обязанностей, выполнен-

ную работу, оказанную услугу, со-

вершение действий в РФ 

Вознаграждения за выполнение трудо-

вых и иных обязанностей, выполненную 

работу, оказанную услугу, совершение 

действий за пределами РФ 

Пособия, пенсии, стипендии и иные 

аналогичные выплаты, полученные 

налогоплательщиком в соответствии 

с действующим российским законо-

дательством 

Пенсии, пособия, стипендии и иные ана-

логичные выплаты, полученные налого-

плательщиком в соответствии с законо-

дательством иностранных государств 

Доходы, полученные от использо-

вания любых транспортных средств 

Доходы, полученные от использования 

любых транспортных средств (за исклю-

чением таковых на территории РФ) 

Иные доходы, полученные налого-

плательщиком в результате осуще-

ствления им деятельности в РФ 

Иные доходы, полученные налогопла-

тельщиком в результате осуществления 

им деятельности за пределами РФ 

Рис. 11. Перечень доходов от источников в РФ и за ее пределами 

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобож-

денных от налогообложения), представлен в ст. 217 НК РФ. 
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3. Виды налоговых ставок 

Налоговым кодексом РФ по налогу на доходы физических лиц 

предусмотрено пять налоговых ставок. 

Ставка налога зависит от вида дохода, полученного налогопла-

тельщиком, так и от категории налогоплательщика.  
 

Виды доходов физических лиц 
Налоговые ставки 

в соответствии 

со ст. 244 НК РФ 

1. Стоимость полученных выигрышей или призов – в части 

превышения 4 тыс. руб. 

2. Процентный доход по вкладу в банке – в части превышения 

ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 5 %. 

3. Доход от экономии на процентах за пользование заемными 

средствами – в случае превышения 2/3 ставки рефинансирова-

ния Банка России 

35 % 

Доходы нерезидентов, полученные на территории РФ 30 % 

Доходы от долевого участия в деятельности организаций, по-

лученных дивидендов от российских организаций физически-

ми лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ 

15 % 

Доходы от долевого участия в деятельности организаций, по-

лученных дивидендов до 2015 г. 

Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покры-

тием, эмитированным до 1 января 2007 г. 

9 % 

Все остальные видь доходов физических лиц 13% 

Рис. 12. Ставки НДФЛ в зависимости от вида доходов физических лиц 

4. Порядок определения налоговой базы 

В соответствии со ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы 

НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной форме, а также доходы в виде 

материальной выгоды.  

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной фор-

ме, в частности относятся: оплата (полная или частичная) за налого-

плательщика организациями или индивидуальным предпринимателем 

товаров (работ, услуг) или имущественных прав (например, комму-

нальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогопла-

тельщика). 

Однако удержать налог организация сможет только тогда, когда 

будет выплачивать работнику заработную плату: 
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• полученные налогоплательщиком товары (работы, услуги) на 

безвозмездной основе или частичной оплатой; 

• оплата труда в натуральной форме. 

Датой получения дохода в виде заработной платы считается по-

следний день месяца, за который она начислена. Размер этого дохода 

равен начисленной сумме. Однако поскольку заработная плата выда-

ется не деньгами, а товарами, стоимость продукции в целях налого-

обложения должна быть рассчитана по рыночным ценам. 

Доходом налогоплательщика, полученным  в виде материальной 

выгоды, являются: 

1. Материальная выгода от экономии на процентах за пользование 

заемными средствами, полученными от организаций или индивиду-

альных предпринимателей.  

2. Материальная выгода, полученная от приобретения товаров 

(работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у 

взаимозависимых лиц. 

3. Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бу-

маг.  

5. Льготы по подоходному налогу 

Налоговые вычеты – это суммы, на которые может быть умень-

шен доход физического лица при расчете НДФЛ. Согласно НК РФ, 

предусмотрены пять видов вычетов. 

Виды налоговых  

вычетов 

Размер налогового  

вычета 

Орган (организация), 

предоставляющий 

налоговый вычет 

Стандартные 

Ст. 218 НК РФ 

3 тыс. руб., 500 руб.,  

1400 руб., 3 тыс. руб., 

6 тыс. руб., 12 тыс. руб. 

В отношении доходов 

индивидуальных пред-

принимателей – налого-

вый орган. В отношении 

доходов работников – 

работодатель 

Социальные: 

Ст. 219 НК РФ 

– на благотворитель-

ность 

в размере фактических за-

трат, но не более 25 % за-

явленных доходов в год; 

Налоговый орган (по за-

явлению налогопла-

тельщика) или работода-

тель 
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– на обучение в размере фактических за-

трат, но не более 120 тыс. 

руб. в год – на свое обуче-

ние и 50 тыс. руб. – на 

обучение своих детей; 

 

– на лечение в размере фактических за-

трат, но не более 120 тыс. 

руб. в год – на лечение 

свое и своих родственни-

ков; 

 

– на пенсионные взносы 

в пользу супруга (супру-

ги), родителей, детей 

в размере фактических за-

трат, но не более 120 тыс. 

руб. в год; 

 

– на дополнительные 

страховые взносы на на-

копительную часть тру-

довой пенсии 

в размере фактических за-

трат, но не более 120 тыс. 

руб. в год 

 

Имущественные: 

Ст. 220 НК РФ 

– при продаже имущест-

ва 

Зависит от срока, в тече-

ние которого имущество 

находилось в собственно-

сти физического лица 

Налоговый орган (при 

подаче декларации) 

- при покупке имущест-

ва, строительстве жилья 

В размере фактических 

затрат, но не более  

3 млн руб. 

Налоговый орган (при 

подаче декларации) или 

работодатель 

Профессиональные 

Ст. 221 НК РФ 

 

В размере фактических 

документально подтвер-

жденных затрат 

Налоговый орган (при 

подаче декларации) 

Налоговые вычеты при 

переносе на будущие 

периоды убытков от 

операций с ценными бу-

магами и операций с 

финансовыми инстру-

ментами срочных сде-

лок, обращающимися на 

организованном рынке 

ст. 220.1 НК РФ 

В размере фактических 

документально подтвер-

жденных затрат 

Налоговый орган (при 

подаче декларации) 

Рис. 13. Виды и размеры налоговых вычетов 

Социальные вычеты физическому лицу (гражданину) предостав-

ляет налоговый орган. Для их получения физическое лицо должно 

сдать в налоговую инспекцию декларацию о доходах, полученных за 

год, и приложить к ней документы, подтверждающие его право на 
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вычеты. Имущественные налоговые вычеты в части покупки (строи-

тельства) жилья могут предоставляться либо налоговым органом, ли-

бо работодателем – по выбору налогоплательщика. Стандартные на-

логовые вычеты работнику предоставляет работодатель, а индивиду-

альному предпринимателю – налоговый орган. Одному физическому 

лицу в итоге могут предоставляться сразу пять вычетов в случае, если 

у него есть соответствующие основания. 

Право на налоговые вычеты имеют только физические лица – ре-

зиденты РФ.  

Социальные и имущественные вычеты не предоставляются физи-

ческому лицу – индивидуальному предпринимателю. 

Профессиональные налоговые вычеты физическому лицу (инди-

видуальному предпринимателю) предоставляет налоговый орган. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются отдельным ка-

тегориям налогоплательщикам: 

• на ежемесячный вычет в размере 3 тыс. руб. за каждый месяц 

налогового периода имеют право: 

• граждане, ставшие инвалидами из-за аварии на производствен-

ном объединении «Маяк» или на Чернобыльской АЭС; 

• инвалиды Великой Отечественной войны и военные, получив-

шие инвалидность при исполнении своих служебных обязанностей; 

• граждане, получившие заболевание из-за катастрофы на Черно-

быльской АЭС; 

• лица, участвовавшие в подземных испытаниях ядерного оружия 

в условиях штатных радиационных ситуаций и др. 

Полная информация о том, кто имеет право на ежемесячный вы-

чет в размере 3 тыс. руб., приведена в подп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ.  

На ежемесячный вычет 500 руб. за каждый месяц налогового пе-

риода имеют право: 

Герои Советского Союза, Герои России, а также лица, награжден-

ные орденом Славы трех степеней; 

• участники Великой Отечественной войны; 

• люди, находившиеся в Ленинграде в период его блокады; 

• бывшие узники концлагерей; 

• инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп; 
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• перенесшие заболевания, связанные с радиацией; 

• доноры костного мозга; 

• лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии 

на производственном объединении «Маяк»; 

• выехавшие из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС; 

• граждане, выполнявшие интернациональный долг в Республике 

Афганистан, и др. 

Полный перечень лиц, доход которых ежемесячно должен умень-

шаться на 500 руб., приведен в подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

Налоговый вычет на детей предоставляется ежемесячно до ме-

сяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастаю-

щим итогом с начала налогового периода, не превысит 350 тыс. руб.: 

• в размере 1400 руб. на первого и второго ребенка; 

• в размере 3 тыс. руб. на третьего и каждого последующего могут 

воспользоваться работники, у которых на попечении есть дети до 18 

лет. Если же ребенок студент, курсант, аспирант, ординатор и при 

этом учится на дневном отделении, то вычет предоставляется до тех 

пор, пока ребенку не исполнится 24 года; 

• на каждого ребенка – инвалида до 18 лет или учащегося очной 

формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрас-

те до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы – 12 тыс. 

руб. родителям и усыновителям; 6 тыс. руб. – опекунам и попечите-

лям. 

Налоговый вычет предоставляется обоим родителям. Если роди-

тель является одиноким, ему предоставляется ежемесячно двойной 

налоговый вычет. Под одиноким родителем в данном случае понима-

ется один из родителей, не состоящий в браке. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплатель-

щику работодателем, который является источником выплаты дохода, 

на основании письменного заявления и документов, подтверждаю-

щих право на такие налоговые вычеты (п. 3 ст. 218 НК РФ). 

Если в течение года стандартные налоговые вычеты налогопла-

тельщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем 

размере, то по окончании года на основании заявления налогопла-

тельщика, прилагаемого к налоговой декларации, и документов, под-
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тверждающих право на такие вычеты, налоговый орган перерасчиты-

вает налог с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов 

(п. 4 ст. 218 НК РФ). 

Социальные налоговые вычеты предоставляются в том случае, 

если в течение года у физического лица (гражданина) были произве-

дены следующие расходы: 

• на благотворительность; 

• на обучение; 

• на лечение и приобретение медикаментов; 

• на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное 

пенсионное страхование и добровольное страхование жизни; 

• на накопительную часть трудовой пенсии. 

Расходы на благотворительность (подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Вы-

чет предоставляется в том случае, если гражданин перечислял благо-

творительные взносы: 

• организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и 

социального обеспечения, частично или полностью финансируемым 

из бюджета; 

• физкультурно-спортивным организациям, образовательным и 

дошкольным учреждениям; 

• религиозным организациям. 

Суммы таких взносов вычитаются из налогооблагаемой базы. Но 

нельзя уменьшить налогооблагаемую базу более чем на 25 % полу-

ченного дохода. 

Для получения такого налогового вычета необходимо: 

• подать в налоговый орган декларацию в установленной форме в 

установленный срок; 

• документы, подтверждающие участие в благотворительной дея-

тельности; 

• платежные документы по расходам на благотворительность; 

• справку о доходах по форме № 2-НДФЛ, где отражены получен-

ный доход и сумма уплаченного налога. 

Расходы на обучение (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Вычет предос-

тавляется физическому лицу (гражданину):   

• на собственное обучение любой формы обучения; 
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• на обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме 

обучения; 

• на обучение своего опекаемого подопечного по очной форме 

обучения; 

• на обучения брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной 

форме обучения. 

Налогооблагаемый доход уменьшается на сумму, истраченную на 

обучение. Однако она не должна превышать 120 тыс. руб. на собст-

венное обучение либо обучение брата или сестры и 50 тыс. руб. в год 

– на обучение детей. Если обучение ребенка оплачивали оба родите-

ля, то вычет не должен быть больше, чем 50 тыс.руб. на двоих. Право 

на такой налоговый вычет распространено также на опекунов и попе-

чителей, если они оплачивают учебу своих подопечных в возрасте до 

24 лет на дневных отделениях образовательных учреждений. 

Чтобы получить вычет, к налоговой декларации прилагают:  

• заявление; 

• договор с образовательным учреждением; 

• платежки, в которых указано, сколько заплачено за обучение; 

• справку о доходах по форме № 2-НДФЛ, полученную на работе; 

• копию свидетельства о рождении ребенка (если обучался имен-

но он). 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обуче-

ния указанных лиц в учебном заведении, включая академический от-

пуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения. 

Такой социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у 

образовательного учреждения соответствующей лицензии, а также 

при предоставлении налогоплательщиком документов, подтвер-

ждающих фактические расходы на обучение. 

Расходы на лечение (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Вычет предос-

тавляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных 

средств расходы на: 

• собственное лечение; 

• лечение супруги (или супруга); 

• лечение своих родителей; 

• лечение детей в возрасте до 18 лет; 
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• медикаменты, назначенные лечащим врачом; 

• страховые взносы страховым организациям по договорам доб-

ровольного личного страхования налогоплательщика, договорам 

страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в воз-

расте до 18 лет. 

Перечень медикаментов, расходы на покупку которых можно 

включить в социальный налоговый вычет, утверждается Правитель-

ством Российской Федерации. 

Общий размер вычета на оплату лечения и медикаментов не мо-

жет превышать 120 тыс. руб., в совокупности с другими его расхода-

ми, связанными с обучением, уплатой взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и не-

государственное пенсионное обеспечение. По дорогостоящим видам 

лечения в медицинских учреждениях РФ сумма налогового вычета 

принимается в размере фактически произведенных расходов. Пере-

чень дорогостоящих видов лечения утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

Для получения вычета, физическое лицо (гражданин) должен 

представить в налоговую инспекцию следующие документы: 

• декларацию о доходах; 

• заявление; 

• документы, подтверждающие родственные отношения налого-

плательщика с людьми, лечение которых оплачивалось; 

• справку об оплате медицинских услуг; 

• оплаченные рецепты на покупку медикаментов. 

Социальный вычет на лечение предоставляется гражданину, если 

лечение проводится в медицинских учреждениях, имеющих соответ-

ствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Расходы на пенсионные взносы по негосударственному пенси-

онному обеспечению (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ). Вычет предостав-

ляется физическому лицу в сумме уплаченных им пенсионных взно-

сов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, за-

ключенному с негосударственным пенсионным фондом (страховой 

организацией) в свою пользу и (или) в пользу супруга (супруги), ро-
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дителей, детей-инвалидов, в размере фактических произведенных за-

трат, но не более 120 тыс. руб. в год. 

Расходы на формирование дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии (подп. 5 п. 1 ст. 219 НК 

РФ). Вычет предоставляется физическому лицу в сумме уплаченных 

им дополнительных страховых взносов на накопительную часть тру-

довой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополни-

тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 

и государственной поддержке формирования пенсионных накопле-

ний» в размере фактических затрат, но не более 120 тыс. руб. в год. 

Социальные налоговые вычеты на лечение, обучение, дополни-

тельные пенсионные взносы, дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии, кроме расходов на дорого-

стоящее лечение и расходов на обучение детей, предоставляются на-

логоплательщику в размере не более 120 тыс. руб. в год. При наличии 

у налогоплательщика в течение года расходов на обучение, медицин-

ское лечение, расходов по договору негосударственного пенсионного 

страхования, по договору добровольного пенсионного страхования по 

уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии налогоплательщик самостоятельно выбирает, какие 

виды расходов и в каких суммах учитываются в пределах максималь-

ной величины социального налогового вычета (п. 2 ст. 219 НК РФ). 

Все социальные налоговые вычеты предоставляются на основании 

письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой 

декларации в налоговый орган по окончанию налогового периода. 

Имущественные налоговые вычеты можно получить в том слу-

чае, если в течение года налогоплательщик осуществлял определен-

ные операции: 

• продажа своего имущества; 

• покупка или строительство жилья, земельного участка. 

Если в течение года гражданин получил доходы от продажи жило-

го дома, квартиры, дачи, садового дома, земельного участка или ино-

го имущества, то ему предоставляется налоговый вычет, т. е. налог с 

этих доходов уплачивать не нужно. 
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Однако если данное имущество находилось в собственности гра-

жданина менее трех лет, то вычет не может превышать в целом 1 млн 

руб., при продаже иного имущества вычет предоставляется в размере 

250 тыс. руб. 

Индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться вы-

четом, если они продают имущество в рамках своей деятельности 

(подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). 

Имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, из-

расходованной на новое строительство или приобретение на террито-

рии РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них, в сумме 

фактически произведенных расходов и направленной на погашение 

процентов по целевым кредитам (займам). Налогооблагаемый доход 

можно уменьшить на истраченные суммы, но не более чем на 2 млн 

руб. Если жилье приобретено за счет кредита, то доход можно 

уменьшить на сумму процентов по этому кредиту, но не более чем на 

3 млн руб. в общей сумме. 

В фактические расходы на новое строительство либо приобрете-

ние жилого дома или доли (долей) в нем включаются: 

• расходы на разработку проектно-сметной документации; 

• расходы на приобретение строительно-отделочных материалов; 

• расходы на приобретение жилого дома, в том числе неокончен-

ного строительства; 

• расходы, связанные с работами или услугами по строительству 

(достройка дома, неоконченное строительство) и отделке; 

• расходы по подключению электро-, водо-, газоснабжения и ка-

нализации. 

В фактические расходы на приобретение квартиры или доли (до-

лей) в ней включаются: 

• расходы на приобретение квартиры или прав на квартиру в 

строящемся доме; 

• расходы на приобретение отделочных материалов; 

• расходы на работы, связанные с отделкой квартиры. 

Чтобы получить этот вычет, гражданин должен подать в налоговую 

инспекцию декларацию и приложить к ней следующие документы: 

• документы, подтверждающие право собственности на приобре-

тенный (построенный дом или квартиру); 
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• письменное заявление; 

• платежные документы (квитанции к приходным ордерам, бан-

ковские выписки о перечислении средств со счета покупателя на счет 

продавца, товарные и кассовые чеки, акты закупки материалов у фи-

зических лиц и т. д.). 

Вычет при покупке и строительстве жилья может переходить на 

следующие годы, пока не будет полностью использован (подп. 2 п. 1 

ст. 220 НК РФ). 

Повторное предоставление физическому лицу имущественного 

налогового вычета не допускается. 

Имущественный налоговый вычет (на покупку или строительство 

жилья) может быть до окончания налогового периода предоставлен 

физическому лицу при его обращении к работодателю при условии 

подтверждения права налогоплательщика на имущественный налого-

вый вычет налоговым органом по форме, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов. 

Право на профессиональные налоговые вычеты имеют следующие 

лѝца: 

1. Индивидуальные предприниматели – в сумме фактически про-

изведенных ими и документально подтвержденных расходов, непо-

средственно связанных с извлечением дохода. В вычет включаются 

не все расходы, а только те, которые уменьшают налогооблагаемую 

прибыль. 

Предприниматель может включить единый социальный налог в 

состав профессиональных налоговых вычетов и уменьшить тем са-

мым свой доход. 

Если налогоплательщик не в состоянии документально подтвер-

дить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивиду-

ального предпринимателя, профессиональный налоговый вычет про-

изводится в размере 20 % общей суммы доходов, полученной индиви-

дуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности. 

2. Получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по 

договорам гражданско-правового характера – в сумме фактически 

произведенных ими и документально подтвержденных расходов, свя-

занных с выполнением этих работ (оказанием услуг). 



109 

3. Получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за 

создание, исполнение или иное использование произведений науки, 

литературы и искусства; вознаграждения авторов открытий, изобре-

тений и промышленных образцов – в сумме фактически произведен-

ных и документально подтвержденных расходов. 

Вид деятельности 

Норматив затрат, 

% к сумме начис-

ленного дохода 

Создание литературных произведений, в том числе 

для театра, кино, эстрады и цирка 
20 

Создание художественно-графических произведений, 

фоторабот для печати, произведений архитектуры и ди-

зайна 

30 

Создание произведений скульптуры, монументально-

декоративной живописи, декоративно-прикладного и 

оформительского искусства и т. д. 

40 

Создание аудиовизуальных произведений (видео-, те-

ле- и кинофильмов) 
30 

Создание музыкальных произведений (музыкально-

сценических произведений, симфонических, хоровых, 

камерных произведений и т. д.) 

40 

Других музыкальных произведений, в том числе под-

готовленных к опубликованию 
25 

Исполнение произведений литературы и искусства 20 

Создание научных трудов и разработок 20 

Открытия, изобретения и создание промышленных 

образцов 
30 

Рис. 14. Норматив затрат в зависимости от вида деятельности 

При определении налоговой базы расходы, подтвержденные до-

кументально, не могут учитываться одновременно с расходами в пре-

делах установленного лимита. 

Право на получение профессиональных налоговых вычетов нало-

гоплательщики реализуют путем подачи письменного заявления на-

логовому агенту. При отсутствии налогового агента такие налогопла-

тельщики реализуют право на получение профессиональных налого-

вых вычетов путем подачи письменного заявления в налоговый орган 

одновременно с подачей налоговой декларации по окончании налого-

вого периода (п. 3 ст. 221 НК РФ). 
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6. Общие положения об исчислении  

и уплате налога на доходы физических лиц 

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода 

применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения 

которых относится к соответствующему налоговому периоду. Нало-

говым периодом признается календарный год. 

Сумма налога определяется как: 

Сумма налога = Нб × Нст 

где Нб – налоговая база, Нст – налоговая ставка. 

В соответствии со ст. 223 НК РФ дата фактического получения 

дохода определяется как день: 

• выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета на-

логоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 

лиц – при получении доходов в денежной форме; 

• передачи доходов в натуральной форме – при получении дохо-

дов в натуральной форме; 

• уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заем-

ным (кредитным) средствам, приобретения товаров (работ, услуг), 

приобретения ценных бумаг – при получении доходов в виде матери-

альной выгоды. 

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического 

получения налогоплательщиком такого дохода признается последний 

день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные 

трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (кон-

трактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ). 

Российские организации, индивидуальные предприниматели и по-

стоянные представительства иностранных организаций в РФ, от ко-

торых физические лица получают доходы, обязаны исчислить, удер-

жать у налогоплательщика и уплатить в соответствующий бюджет 

сумму налога. 

Налоговые агенты обязаны удерживать начисленную сумму нало-

га непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактиче-

ской выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы 

налога проводится налоговым агентом за счет любых денежных 
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средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику. 

Удерживаемая сумма не должна превышать 50 % суммы выплаты. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную 

сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с мо-

мента возникновения соответствующих обстоятельств письменно со-

общить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невоз-

можностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда 

заведомо известно, что период, в течение которого может быть удер-

жана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 

удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 

наличных денежных средств на выплату дохода. В иных случаях на-

логовые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного на-

лога не позднее дня, следующего за днем фактического получения 

налогоплательщиком дохода, – для доходов, выплачиваемых в де-

нежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удер-

жания исчисленной суммы налога, – для доходов, полученных нало-

гоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной вы-

годы (п. 6 ст. 226 НК РФ). 

Особенности исчисления и уплаты налога в отношении от-

дельных видов доходов. Индивидуальные предприниматели и част-

ные нотариусы сами рассчитывают и уплачивают налог со своих до-

ходов (ст. 227 НК РФ). 

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получе-

ния налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогопла-

тельщик должен представить в налоговые органы официальное под-

тверждение того, что он является резидентом государства, с которым 

РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избегании двойного 

налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате 

им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом со-

ответствующего иностранного государства (п. 2 ст. 232 НК РФ); 
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• получили доход от налоговых агентов при условии, что те не 

удержали налог; 

• выиграли что-либо в лотерею, на тотализаторе. 

Указанные налогоплательщики обязаны представить в налоговый 

орган по месту своего учета соответствующую налоговую деклара-

цию. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий 

бюджет и исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивает-

ся в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налого-

вым периодом. 

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и другие 

лица, занимающиеся частной практикой, сами рассчитывают и упла-

чивают налог со своих доходов. 

В доход перечисленных категорий налогоплательщиков включа-

ются все поступления от реализации товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг), а также стоимость имущества, полученного безвозмезд-

но. 

Доходы и расходы отражаются в книге кассовым методом, т. е. 

после того, как они фактически получены или оплачены. 

Рассчитывая налоговую базу, индивидуальный предприниматель 

может уменьшить свой доход, облагаемый налогом по ставке 13 %, 

на стандартные и профессиональные налоговые вычеты. Величину 

своего налогооблагаемого дохода индивидуальные предприниматели 

рассчитывают только после окончании календарного года. 

В налоговой декларации указываются все полученные в налого-

вом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, 

суммы фактически уплаченных в течение налогового периода аван-

совых платежей, суммы налога, подлежащие уплате. 
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Тема 9. Налог на прибыль организаций 

1. Сущность и значение налога на прибыль организаций 

Прибыль предприятия – основной показатель финансовых резуль-

татов производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Основной задачей деятельности коммерческих предприятий является 

получение прибыли, все мощности и средства направлены на оказа-

ние услуг, и выполнение работ, связанных с производством и реали-

зацией продукции. Собственники организаций конечным результатом 

своей работы считают прибыль – излишек дохода, оставшийся после 

погашения каждой задолженности, выплаты заработной платы своим 

рабочим и издержек производства. После чего они должны расстаться 

и с частью прибыли, которую владельцы предприятий отчуждают в 

пользу государства в виде налога на прибыль организаций. 

Источником финансирования затрат производства является при-

быль для организации, дальнейшее его расширение, а также финан-

сирования на развитие производства. Заинтересованность в получе-

нии выгод (прибыли) имеет не только государство, потому что значи-

тельная часть взимается в бюджет, но и организация все-таки успева-

ет оставаться в плюсе, кто-то в большом, а кто-то нет. 

Рост прибыли позволяет развиваться процессу расширенного вос-

производства, а также решить проблему материальных потребностей 

работников организации. Кредитным организациям, в бюджет РФ и 

другим организациям, за счет нее возможно выполнение обяза-

тельств. Кроме того, прибыль предприятия является налогооблагае-

мой базой, и чем прибыль больше, тем больше доходы государства, 

что крайне выгодно сказывается на бюджете государства РФ. 

О высоком уровне производительных сил организации позволяет 

говорить высокая прибыль организации. Прибыль также влияет на 

профессионализм коллектива, умелый менеджмент. Увеличению соб-

ственных источников средств предприятия способствует повышение 

прибыли, тем самым делая его независимым от заемных средств. 

Компания становится способной отвечать по своим долгам в полном 

объеме и своевременно, не нуждается в кредитах и займах, увеличи-

вает капитал и стоимость активов. 
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Таким образом, можно говорить о том, что прибыль организаций 

выполняет социальную функцию, т. е. средства, которые перечисля-

ются в бюджет в виде налога на прибыль, перераспределяются на со-

циальные программы и помощь незащищенным слоям населения. 

Налог на прибыль организаций, как и все налоги, выполняет ряд 

функций (фискальную, регулирующую и социальную), а также явля-

ется одним из федеральных налогов. Нормативный правовой акт, ус-

танавливающий данный вид налога, это Налоговый Кодекс Россий-

ской Федерации, а точнее, ч. 2, разд. 8, гл. 25 «Налог на прибыль ор-

ганизаций».  

Налог на прибыль является прямым налогом, потому что он взи-

мается с прибыли, которая выступает налогооблагаемой базой. При-

быль с точки зрения закона определена как доход от деятельности, за 

вычетом скидок и установленных вычетов. Законодательное правовое 

регулирование налога на прибыль осуществляется федеральными за-

конодательными и исполнительными органами государственной вла-

сти, но отдельные положения отнесены к ведению органов власти 

субъектов РФ. 

Несмотря на то, что налог на прибыль организаций является феде-

ральным, он играет важную роль в перераспределении средств внут-

ри бюджетной системы путем межбюджетных трансфертов всем 

уровням бюджетной системы РФ, а также путем передачи бюджет-

ных полномочий субъектам РФ и муниципальным образованиям в 

части установления своей доли налога. Поэтому в настоящее время 

налог на прибыль стоѝт на одном из первых мест среди доходных 

статей бюджетов бюджетной системы РФ. 

В бухгалтерском учете налог на прибыль организации учитывает-

ся согласно требованиям Положения по ведению бухгалтерского уче-

та (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», 

утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. 

№ 114н. 

Документ регламентирует правила, по которым происходит фор-

мирование и раскрытие информации о расчетах по налогу на прибыль 

организаций. Особенности формирования информации по налогу в 

отчетности заключаются в отражении в бухгалтерском учете всех 
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сумм, которые способны оказать влияние на величину налога как на-

стоящего отчетного периода, так и последующих отчетных периодов. 

Важным условием для формирования информации о расчетах по 

данному налогу является учет расходов и доходов предприятия для 

определения налогооблагаемой базы. Имеются виды расходов и до-

ходов, влияющие на величину налогооблагаемой базы – временные и 

постоянные разницы. Это расходы и доходы, возникшие при приме-

нении различного регламента признания доходов и расходов. При-

мер: при отражении в бухгалтерском учете материально-производст-

венных запасов по учетным ценам, которые устанавливает предпри-

ятие самостоятельно для облегчения ведения учета, отклонения учет-

ных цен от фактических цен на материально-производственные запа-

сы относят к прочим доходам и расходам. Существуют разницы, ко-

торые не учитываются при определении налогооблагаемой базы и ко-

торые учитываются при определении налогооблагаемой базы.  

2. Порядок начисления и уплаты налога на прибыль 

Для понимания порядка начисления и уплаты налога на прибыль 

организаций нам необходимо определить элементы данного налога. 

Приведем все элементы налога и раскроем подробно каждый из них в 

рамках нашей темы работы. Итак, рассмотрим следующие элементы 

налога: 

1. Субъект налогообложения. 

2. Объект налогообложения. 

3. Налоговая база. 

4. Налоговая ставка. 

5. Налоговый период. 

6. Льготы по налогу. 

7. Порядок исчисления налога. 

8. Порядок и сроки уплаты налога. 

В соответствии со ст. 246 Налогового кодекса РФ субъектом нало-

гообложения является налогоплательщик, на которого возложена 

обязанность по уплате налога. Как известно, не все налогоплатель-

щики являются фактическими плательщиками налогов в том случае, 

когда налог можно переложить на другое лицо. Пример переложения 

налога на другое лицо это уплата налога на добавленную стоимость, 
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когда формальным плательщиком НДС является поставщик товаров, 

работ, услуг, а фактически потребитель уплачивает сумму налога, 

уже входящую сумму приобретенных товаров, работ или услуг. Пла-

тельщиками налога на прибыль организаций являются организации, 

предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательст-

вом как юридические лица в налоговых органах в установленном по-

рядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность на тер-

ритории Российской Федерации. Кроме таких организаций-

налогоплательщиков плательщиками налога на прибыль являются 

компании и организации, созданные в соответствии с законодатель-

ством иностранных государств, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность на территории РФ через постоянные представи-

тельства. 

Исключения из организаций, которые должны уплачивать налог 

на прибыль, составляют предприятия, перешедшие на систему нало-

гообложения для сельскохозяйственных производителей или на уп-

рощенную систему налогообложения, или на систему налогообложе-

ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

Объект налогообложения – это прибыль организации. Прибыль 

определяют как сумму, составляющую разницу между доходом пред-

приятия от осуществления деятельности и затратами на осуществле-

ние деятельности. 

Поскольку прибыль является производной от дохода, поэтому при 

налогообложении прибыли необходимо руководствоваться законода-

тельным определением дохода: «доходом признается экономическая 

выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 

оценить». 

Однако, в соответствии со ст. 248 НК, кроме этого, к доходам от-

носятся: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен-

ных прав, а также внереализационные доходы.  

На основе этого выделим некоторые признаки дохода:  

а) наличие выгоды у лица в виде улучшения материального поло-

жения за счет поступлений, превышающих произведенные при этом 

затраты, или за счет экономии на расходах;  
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б) существование выгоды в денежной или натуральной форме;  

в) возможность оценки полученного дохода с целью определения 

его количества. Прибыль – это такой доход, который уменьшен за 

счет осуществленных расходов. Мы можем наблюдать расхождение 

со стандартами бухгалтерского учета, в соответствии с которыми до-

ходы организации представляют собой три составляющих: выручка 

от продаж продукции (работ, услуг) по обычным видам деятельности, 

прочие доходы и внереализационные доходы.  

Фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую активность, при 

нахождении величины прибыли исключают из выручки от реализа-

ции уплаченные экспортные пошлины. 

Налоговая база налога на прибыль организаций это денежное 

представление прибыли, которое подлежит налогообложению. В слу-

чае, если налоговая база по прибыли облагается по ставке, отличной 

от ставки в размере 20 %, то налогоплательщик должен вести отдель-

ный учет доходов (расходов) по операциям, по которым предусмот-

рен отличный от общего порядок учета прибыли и убытка. 

Доходы и расходы налогоплательщик должен учитывать в денеж-

ной форме, а доходы, полученные в натуральной форме в результате 

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, учитываются 

исходя из цены сделки. По общему правилу внереализационные до-

ходы, полученные в натуральной форме, учитываются при нахожде-

нии налоговой базы исходя из цены сделки. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 %, за исключени-

ем некоторых случаев, предусмотренных пунктами 1.1–5.1 настоящей 

статьи. 

При налоговой ставке в размере 20 %: 

– сумма налога, исчисляемая по налоговой ставке в размере 2 %, 

подлежит зачислению в федеральный бюджет; 

– сумма налога, исчисляемая по налоговой ставке в размере 18 %, 

подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ. 

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, может быть понижена для отдель-

ных категорий налогоплательщиков, но не ниже 13,5 %. 
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Пониженная налоговая ставка может устанавливаться для органи-

заций–резидентов особой экономической зоны законами субъектов 

Российской Федерации. Налоговым периодом признается календар-

ный год. Отчетными периодами считаются I квартал, полугодие и 9 

месяцев календарного года. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих 

ежемесячные авансовые платежи, отталкиваясь от фактически зара-

ботанной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и т. д. 

до окончания календарного года.  

Процедура исчисления налога на прибыль регламентируется ст. 

286 НК РФ. Сумма налога складывается как процентная доля налого-

вой базы в соответствии с налоговой ставкой. Рассчитывается сумма 

налога на прибыль по формуле ниже: 

Сумма налога на прибыль =  

= (Налоговая база × процент налоговой ставки)/100% 

Сумму налога на прибыль налогоплательщик определяет само-

стоятельно, по итогам каждого отчетного периода, исчисляя сумму 

авансового платежа. В течение отчетного периода налогоплательщи-

ки исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа, которая рас-

считывается за каждый квартал: 

I квартал – сумма налога, уплачиваемого в бюджет, равна сумме 

ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем 

квартале предыдущего налогового периода. 

II квартал – сумма налога, уплачиваемого в бюджет, равна сумме 

одной третьей суммы авансового платежа, исчисленного исходя из 

фактически полученной прибыли за первый отчетный период теку-

щего года. 

III квартал – сумма налога, уплачиваемого в бюджет, равна сумме 

1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанного по 

итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанного по 

итогам первого квартала. 

IV квартал – сумма налога, уплачиваемого в бюджет, равна сумме, 

равной 1/3 разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной 

по итогам 9 месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по 

итогам полугодия. 
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3. Налоговый учет. Принципы его организации 

Налоговый учет – это система обобщения информации для опре-

деления налоговой базы по налогу на основе данных первичных до-

кументов, сгруппированных в соответствии с НК РФ (ст. 313). 

Иными словами, налоговый учет – это система обобщения и фор-

мирования информации, необходимой для исчисления налога на при-

быль. 

Правила, установленные гл. 25 НК РФ, таковы, что сделать это на 

основе одних лишь данных бухгалтерского учета невозможно. 

И главная задача налогового учета – сформировать полную и досто-

верную информацию для целей налогообложения о каждой хозяйст-

венной операции. 

Из данных налогового учета должно быть ясно следующие: 

• как определяются доходы и расходы организации; 

• как определяется доля расходов, учитываемая для целей налого-

обложения в следующих отчетных периодах; 

• какова сумма остатка расходов (убытков), подлежащих отнесе-

нию на расходы в следующих отчетных периодах; 

• как формируется сумма резервов; 

• каков размер задолженности перед бюджетом по налогу на при-

быль. 

Глава 25 НК РФ НК РФ не содержит жестких стандартов и правил 

ведения налогового учета. Она предоставляет организации свободу 

выбора и предполагает, что организация самостоятельно решит, как 

вести налоговый учет. Порядок ведения налогового учета организа-

ция устанавливает с помощью приказа об учетной политике для це-

лей налогообложения, который подписывает руководитель организа-

ции. Вносить в него изменения можно, если изменилось законода-

тельство о налогах и сборах, а также если организация решила изме-

нить методы учета. 
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Тема 10. Региональные налоги 

1. Транспортный налог 

Транспортный налог относится к региональным налогам. Он вве-

ден 1 января 2003 г. гл. 28 НК РФ и заменил собой ранее действую-

щую систему налогов, зачисляемых в дорожные Фонды: 

• налог на реализацию горюче-смазочных материалов; 

• налог на пользователей автомобильных дорог; 

• налог с владельцев автотранспортных средств; 

• налог на приобретение автотранспортных средств. 

Транспортный налог регламентируется федеральными законода-

тельными актами, а вводится законодательными актами субъектов 

РФ, которые в соответствии с НК РФ имеют право определять ставку 

налога в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты, а 

также форму отчетности по данному налогу. При установлении нало-

га законами субъектов РФ могут также предусматриваться налоговые 

льготы и основания для их применения. 

Налогоплательщики. Плательщиками транспортного налога вы-

ступают лица, на которых в соответствии с законодательством РФ за-

регистрированы транспортные средства, признаваемые объектами 

налогообложения. 

Группа Объекты налогообложения Не являются объектами налогообложения 

1 Автомобили  

Мотоциклы и моторол-

леры Автобусы 

Самоходные машины и 

механизмы на пневмати-

ческом и гусеничном хо-

ду 

Самолеты и вертолеты 

Теплоходы, яхты, парус-

ные суда, катера  

Снегоходы и мотосани  

Моторные лодки и гид-

роциклы 

Легковые автомобили, оборудованные для 

инвалидов 

Морские и речные суда, принадлежащие ор-

ганизациям, для которых основным видом 

деятельности являются пассажирские и (или) 

грузовые перевозки Моторные лодки, у кото-

рых мощность двигателя не превышает 5 л. с., 

а также весельные лодки 

Промысловые морские и речные суда Трак-

торы, комбайны и другие специальные ма-

шины, зарегистрированные на сельскохозяй-

ственные предприятия и используемые для 

сбора или выращивания сельхозпродукции 

2 Несамоходные (букси-

руемые) суда 

Самолеты и вертолеты, принадлежащие са-

нитарной авиации или медицинской службе. 

Транспортные средства, находящиеся в ро-

зыске 
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3 Другие водные и воз-

душные транспортные 

средства 

Транспортные средства, принадлежащие 

федеральным органам исполнительной вла-

сти, где законодательно предусмотрена воен-

ная служба 

Суда, зарегистрированные в Российском 

международном реестре судов 

Рис. 15. Объекты налогообложения 

Ставки транспортного налога. Этот налог взимается по легковым 

и грузовым автомобилям, автобусам, снегоходам и мотосаням, кате-

рам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам, 

яхтам и другим парусно-моторным судам, гидроциклам с каждой ло-

шадиной силы в зависимости от мощности двигателя. 

Так как транспортный налог относится к региональным налогам, 

поэтому в соответствии с действующим законодательством субъекты 

РФ имеют право уменьшить (увеличить) ставки налога в десять раз. 

При этом НК РФ предусмотрено право субъектов РФ устанавли-

вать дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой ка-

тегории транспортных средств, а также с учетом срока их полезного 

использования. 
 

 

Рис. 16. Особенности определения налоговой базы 
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Порядок исчисления и уплата налога. Юридические лица исчисля-

ют сумму налога самостоятельно. Транспортный налог рассчитывают 

путем умножения налоговой базы на соответствующую налоговую 

ставку. 

В течение года количество транспортных средств, принадлежащих 

организации или физическому лицу, может меняться. Какие-то маши-

ны проданы и сняты с регистрации, а другие, наоборот, приобретены и 

зарегистрированы. В этом случае для расчета транспортного налога 

используется специальный понижающий коэффициент, рассчитывае-

мый как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное 

транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, 

к числу календарных месяцев в году. Месяц снятия с регистрации и 

постановки на регистрацию принимается за полный месяц.  

Начиная с 2014 г. владельцы легковых автомобилей, стоимость ко-

торых более трех миллионов рублей, будут платить транспортный на-

лог с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3. Порядок расче-

та средней стоимости автомобиля определяет федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере торговли (Минпромторг России). 

Особенности уплаты транспортного налога физическими лицами. 

Эти лица сами транспортный налог не рассчитывают. За них это дела-

ет налоговый орган по месту регистрации транспортного средства. 

Налоговый орган должен сообщить физическому лицу сумму нало-

га не позднее 1 июня года, в котором этот налог нужно заплатить. Рас-

считывается налог на основе данных, полученных от органов, осуще-

ствляющих государственную регистрацию транспортных средств, с 

последующим выставлением гражданам налоговых уведомлений. 

Таким образом, налогоплательщики – физические лица, уплачива-

ют транспортный налог на основании налогового уведомления, на-

правляемого налоговым органом. 

Органы, осуществившие государственную регистрацию транс-

портных средств, обязаны сообщить в налоговые органы по своему 

местонахождению о транспортных средствах, зарегистрированных или 

снятых с регистрации в этих органах, в течение 10 дней после их реги-
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страции или снятия с регистрации (п. 4 ст. 362 НК РФ). К тому же ор-

ганы, осуществляющие государственную регистрацию, обязаны до 1 

февраля текущего календарного года сообщить в налоговые органы о 

транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, а 

также обо всех изменениях, произошедших за календарный год (п. 5 

ст. 362 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Налог и авансовые платежи по нему налогоплательщики уплачивают 

по местонахождению транспортных средств в порядке и сроки, уста-

новленные законами субъектов РФ. 

В течение налогового периода налогоплательщики-организации уп-

лачивают авансовые платежи по налогу, если законами субъектов РФ 

не предусмотрено иное. Дело в том, что законодательный орган субъек-

та РФ при установлении налога может предусмотреть для отдельных 

категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 

авансовые платежи по налогу в течение года (п. 6 ст. 362 НК РФ). 

2. Налог на игорный бизнес 

Налог на игорный бизнес платят только те организации, которые 

осуществляют игорную деятельность. При этом с учетом норм ст. 364 

НК РФ указанная деятельность подразумевает проведение азартных 

игр, в ходе которых у организации возникает доход. 

Необходимо понимать, что предприниматели теперь не допуска-

ются к ведению такой деятельности (до 1 января 2012 года такая воз-

можность у них была). Ранее они на общих основаниях с организа-

циями занимались данным видом бизнеса и уплачивали налог на 

игорный бизнес. 

Выделим две особенности, характерные для организаций, зани-

мающихся игорным делом и исчисляющих налог на игорный бизнес. 

Заведения игорного характера должны располагаться только в 

специальных игровых зонах, расположенных на территориях: 

• Алтайского края («Сибирская монета»); 

• Приморского края («Приморье»); 

• Краснодарского края («Азов-Сити»); 

• Калининградской области («Янтарная»). 
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При этом законодательство РФ выделяет и две новые зоны – в Со-

чи и Республике Крым. 

Отметим, что сейчас функционируют только две действующие 

игорные зоны, которыми являются: 

• «Азов-Сити», расположенная на территории Краснодарского 

края; 

• «Сибирская монета», расположенная на территории Алтайского 

края. 

Возможность установки вне игровых зон предусмотрена только 

для узкого перечня игровых объектов: букмекерских контор и тота-

лизаторов. 

В зависимости от того, какой деятельностью будет заниматься бу-

дущий плательщик налога на игорный бизнес, а точнее, где – в игор-

ной зоне или нет, ему следует получить один из документов: 

• разрешение на организацию игорного дела в специальных зонах; 

• лицензию на осуществление такой деятельности при помощи 

букмекерских контор или тотализаторов. 

В НК РФ установлены интервалы ставок по каждому из объектов, 

к которым применим налог на игорный бизнес. Та же ставка, которая 

будет использоваться в конкретном субъекте, прописана в региональ-

ных законах. 

При этом можно выделить три группы ставок: 

1. Ставка налога на игорный бизнес в регионах РФ: 

Например, в законе «О ставках налога на игорный бизнес на тер-

ритории Московской области» от 30 декабря 2011 г. № 229/2011-ОЗ 

указаны следующие ставки: 

• ПЦТ – 125 тыс. руб.; 

• ПЦБк – 125 тыс. руб.; 

• ПСТ – 7 тыс. руб.; 

• ПСБк – 7 тыс. руб. 

Законом «О ставках налога на игорный бизнес в Ленинградской 

области» от 13 июля 2004 г. № 37-оз предусмотрены такие значения: 

• ПЦТ – 35 тыс. руб.; 

• ПЦБк – 35 тыс. руб.; 

• ПСТ – 5 тыс. руб.; 
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• ПСБк – 5 тыс. руб. 

2. Ставки налога на игорный бизнес в специальных зонах установ-

лены законами субъектов каждого из игорных регионов. При этом по 

всем объектам они составляют максимально возможные значения. 

Исключением является крымская территория, в которой региональ-

ный закон отражает только ставки по ПЦТ, ПЦБк, ПСТ, ПСБк. 

3. Ставка налога на игорный бизнес при отсутствии информации о 

ставках в региональном законе берется следующая: 

• ПЦТ – 25 тыс. руб.; 

• ПЦБк – 25 тыс. руб.; 

• ПСТ – 5 тыс. руб.; 

• ПСБк – 5 тыс. руб. 

При этом отдельно можно выделить группу субъектов РФ, в кото-

рых запрещено вести игорную деятельность, а, следовательно, ставки 

для расчета налога для них не предусмотрены, в связи с чем не воз-

никает обязанности по исчислению и уплате налога на игорный биз-

нес. К таким регионам относятся: Калужская, Белгородская, Брян-

ская, Рязанская, Тамбовская, Иркутская области, Республики Даге-

стан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, а также Чукотский авто-

номный округ. 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вно-

сит изменения в порядок налогообложения выигрышей, полученных 

от участия в азартных играх и лотереях (закон от 27 ноября 2017 г. 

№ 354-ФЗ). 

Во-первых, закон увеличивает в два раза ставки налога на игор-

ный бизнес. 

Так, налог с игрового автомата или игрового стола составит от 

3 тыс. до 250 тыс. руб. в зависимости от объекта. Налоговые ставки 

на процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов ус-

тановлены в размере 2,5–3 млн. руб. Если процессинговые центры не 

осуществляют учет интерактивных ставок, ставка налога будет варь-

ироваться от 50 тыс. до 250 тыс. руб. 

Во-вторых, организации, перечисляющие выигрыши от 15 тыс. 

руб., будут признаваться налоговыми агентами по НДФЛ. Теперь им 

придется удерживать и уплачивать налог с сумм выигрышей. 
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Согласно Налоговому кодексу, налогоплательщиком признается 

юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в игорной 

сфере. Соответственно, физические лица не имеют права осуществ-

лять такую деятельность и налогоплательщиками признаваться не 

могут. Примечательно, что до 2012 г. игорным делом могли зани-

маться и индивидуальные предприниматели, однако вследствие из-

менения требований и ужесточения норм такая возможность была 

ими утеряна. 

В качестве объектов обложения налогом на игорный бизнес НК 

РФ выделяет следующие виды: 

• игровой стол; 

• игровой автомат; 

• процессинговый центр тотализатора (далее – ПЦТ) и букмекер-

ской конторы (далее – ПЦБк); 

• пункт приема ставок тотализатора (далее – ПСТ) и букмекер-

ской конторы (далее – ПСБк). 

Напомним, что ПЦТ, ПЦБк, ПСТ и ПСБк появились в 2012 году, 

заменив кассы тотализатора и букмекерской конторы. 

Каждый такой объект, подлежащий обложению налогом на игор-

ный бизнес, должен быть зарегистрирован в ИФНС по месту нахож-

дения на основании заявления налогоплательщика. 

Форму заявления утвердил Минфин России приказом от 22 декаб-

ря 2011 г. № 184н. Его плательщик налога на игорный бизнес должен 

заполнить и представить налоговикам заявление за два дня до уста-

новки нового объекта. В заявлении на регистрацию объекта по налогу 

на игорный бизнес необходимо указать: 

• номер и дату лицензии или разрешения на осуществление биз-

неса; 

• наименование плательщика, а также его ИНН и КПП; 

• по игровым столам заполняется лист А заявления, в котором 

указывается адрес их нахождения, число полей и столов, а также ито-

говая сумма столов; 

• по игровым автоматам данные вносятся в лист Б с указанием ад-

реса их установки, заводского номера и общего числа установленных 

автоматов; 
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• по ПЦТ, ПЦБк, ПСТ и ПСБк информация заносится в лист В, 

где определяется вид объекта, адрес расположения и итоговое коли-

чество таких объектов. 

При этом если столы или автоматы имеют разные адреса распо-

ложения или их численность превышает 15 штук, то необходимо за-

полнить несколько листов А или Б таким образом, чтобы каждому 

адресу соответствовал свой лист, а 16, 31, 46 и т. д. объекты начинали 

перечисляться с нового листа. Новый же лист В начинается с 4, 7, 10 

и т. д. объекта. 

Получив заявление, ИФНС в течение пяти дней обязана выдать 

плательщику налога на игорный бизнес соответствующее свидетель-

ство, подтверждающее постановку на учет указанных в заявлении 

объектов. 

Если же произошло выбытие объекта, организация также подает 

заявление по рекомендованной ФНС форме в налоговую по месту 

учета. Указанное заявление состоит из листов А, Б и В, как и при по-

становке на учет, однако в этой форме на первом листе уже идет 

ссылка на свидетельство, обосновывающее регистрацию объекта 

игорного бизнеса, а в самих листах фиксируются выбывающие объ-

екты. Такое заявление тоже нужно подать за два дня до планируемых 

изменений. 

Рассчитав налог на игорный бизнес, необходимо заполнить декла-

рацию и представить ее в налоговые органы: 

• по месту регистрации объектов; 

• по месту учета крупнейшего налогоплательщика (если платель-

щик относится к такой категории). 

Представление такого отчета необходимо осуществить до 20-го 

числа месяца, следующего за истекшим. Иначе говоря, последний 

расчет, в котором был отражен налог на игорный бизнес за 2017 

год, организации должны направить до 22 января 2018 г. (перенос с 

выходного дня, 20 января), а январский отчет нужно передать в 

ИФНС до 20 февраля 2018 г. и т. д. 

Форма декларации по налогу на игорный бизнес состоит из трех 

разделов и двух подразделов: 

• раздел 1 отражает КБК и ОКТМО, а также сумму налога; 



128 

• раздел 2 показывает количество объектов налогообложения и 

приводит сам алгоритм расчета; подраздел 2.1 создан для учета коли-

чества полей по столам и расчета налога по ним; 

• раздел 3 фиксирует все возможные изменения по объектам 

(подраздел 3.1 – по столам). 

Уплата налога на игорный бизнес также должна быть произведена 

в сроки, регламентированные для подачи декларации, т. е. до 20-го 

числа следующего месяца. Соответственно, за декабрь 2017 г. опла-

тить необходимо до 22 января 2018 г. (перенос с субботы 20 января 

2018 г.), за январь 2018 года – до 20 февраля 2018 г. 

Следует понимать, что регистрация объектов игорного бизнеса и 

сообщение сведений об изменениях по ним являются обязанностью 

налогоплательщика, за уклонение от которой налагается ответствен-

ность. Так, в ст. 129.2 НК РФ предусмотрено наказание в размере  

3-кратного увеличения ставки налога по скрытому объекту или  

6-кратного увеличения при последующих подобных нарушениях. 

Помимо вышеуказанной ответственности предусмотрены админи-

стративные меры наказания по ст. 14.1.1 и 14.1.1-1 КоАП РФ за на-

рушения общего порядка проведения азартных игр, а также за осуще-

ствление деятельности вне игровых зон без лицензий или разреше-

ний. 

Налог на игорный бизнес в РФ существует давно, и за это время 

поменялись основные его элементы: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, ставки. 

Сумму налога на игорный бизнес необходимо рассчитывать еже-

месячно по причине того, что налоговым периодом является месяц. 

Однако при исчислении налога на игорный бизнес необходимо 

учесть следующие нюансы: 

Если игорный объект зарегистрировали после 15-го числа или, на-

оборот, сняли с учета до указанной даты, то считать налог на игор-

ный бизнес нужно с учетом коэффициента ½. 

Если игровой стол состоит более чем из одного поля, то также не-

обходимо применить коэффициент, равный количеству таких полей. 

Рассмотрим на примере, как подсчитать сумму налога на игорный 

бизнес с учетом конкретных показателей. 
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Расчет налога на игорный бизнес достаточно прост. Для этого на-

логовая база, установленная для каждого объекта (например, игрового 

стола, автомата, процессингового центра или пункта, где принимаются 

спортивные ставки), умножается на ставку налога на игорный бизнес, 

принятую в регионе. То есть налог рассчитывается по формуле: 

Н = Ст × Оn, 

где: 

Н – налог на игорный бизнес; 

Ст – ставка, установленная для объекта налогообложения; 

Оn – количество объектов налогообложения. 

Если одним игровой стол имеет более одного поля, ставка налога 

увеличивается на соответствующее количество полей. 

Пример: 

Организация исчисляет налог в отношении двух игровых столов с 

двумя полями для игр и пятью игровыми автоматами. Сумма налога 

будет следующей: 

Н = 137 500 руб. (2 × 2 × 25 000 + 5 × 7500). 

Пример: 

В игорной зоне Краснодарского края расположено заведение: 

• с четырьмя игровыми автоматами; 

• двумя игровыми столами, один из которых имеет два игровых 

поля, другой – три; 

• 2 ПЦТ; 

• 1 ПСТ. 

При этом ставка налога по одному автомату составляет 7 500 руб., 

по одному игровому столу – 125 тыс. руб.; по одному ПЦТ – 125 тыс. 

рублей; по одному ПСТ – 7 тыс. руб. (Закон «О налоге на игорный 

бизнес Краснодарского края» от 30 ноября 2011 г. № 2372-КЗ). 

12 января 2017 г. был снят с учета один игровой автомат; 19 янва-

ря был снят один ПЦТ; 25 января приобретен один ПСТ. 

По игровым автоматам расчет выглядит так: 3 × 7 500 + 1 × 1/2 × 7 

500 (применяется коэффициент ½, так как объект снят с учета до 15 

числа). 
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По столам: 1 × 2 × 125 000 + 1 ×3 × 125 000 (применяются коэф-

фициенты 2 и 3 с учетом количества полей). 

По ПЦТ: 2 × 125 000 (не используем коэффициент ½, так как сня-

тие с учета состоялось после 15-го числа). 

По ПСТ: 1 × 7 тыс. + 1 × 1/2 × 7 тыс. (используем коэффициент ½, 

т. к. ПСТ приобретен после 15-го числа). 

Сумма налога на игорный бизнес за январь 2017 года: 3 × 7 500 + 

1 × 1/2 × 7 500 + 1 × 2 × 125 тыс. + 1 × 3 × 125 тыс. +2 × 125 тыс. + 1 × 

7 тыс. + 1 × 1/2 × 7 тыс. = 911 750 руб. 

Как можно увидеть из предложенного расчета, сумма налога по-

лучается сравнительно большой. Однако отметим, что доходы, полу-

чаемые в рамках игорной деятельности, не облагаются налогом на 

прибыль, так как его заменяет налог на игорный бизнес, что в какой-

то степени оправдывает довольно крупные суммы этого налога. 

Исходя из положений п. 1 ст. 370 НК РФ, фирмы, осуществляю-

щие перечисление в госбюджет налога на игорный бизнес, обязаны 

до 20-го числа того месяца, который идет за прошедшим отчетным 

периодом, направлять соответствующую декларацию в территори-

альный орган ФНС. 

В 2017 году применяется декларация по форме КНД1152011, утв. 

приказом ФНС от 28 декабря 2011 г. № ММВ-7-3-985@ 

Помимо декларации налогоплательщик обязан извещать ФНС об 

изменении количества объектов налогообложения, каждый раз пода-

вая заявление об их увеличении или уменьшении. При этом ставка 

налога будет зависеть от даты установки (открытия) нового объекта 

налогообложения или закрытия (выбытия) старого. Игорный бизнес в 

некоторых своих разновидностях, таких как, например, организация 

работы залов с игровыми автоматами или казино, может осуществ-

ляться только в четырех специализированных игорных зонах: «При-

морье» (Дальний Восток), «Азов-Сити» (неподалеку от Ейска), «Ян-

тарная» (в Калининградской области), а также «Сибирская монета» 

(располагается в Алтайском крае). Вместе с тем, деятельность тотали-

заторов и букмекерских контор разрешена практически во всех рос-

сийских регионах. Поэтому организации, осуществляющие подобную 
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деятельность, являются полноценными плательщиками налога на 

игорный бизнес, вне зависимости от субъекта РФ. 

Налоговый кодекс регламентирует штрафные санкции, предъяв-

ляемые к налогоплательщикам, опоздавшим с подачей декларации. 

Так, для предпринимателей их оплошность может грозить 30 % от 

суммы неуплаченного налога, однако штраф не может быть меньше 

1 тыс. руб. 

Несвоевременная уплата налога обернется начислением пени, ко-

торая будет рассчитана как 1/300 ставки рефинансирования за каж-

дый просроченный день. Штраф за неуплату или нарушение порядка 

уплаты может достигать 40 % от суммы налога. Санкции к предпри-

нимателям могут быть применены не только на основании наруше-

ний отчислений. ФНС следит также и за порядком регистрации объ-

ектов предприятия. 

Как уже отмечалось, любой объект налогообложения необходимо 

зарегистрировать в налоговом органе как минимум за два дня до на-

чала его использования. Зарегистрированы должны быть и любые ко-

личественные изменения объектов. Если этот порядок будет нарушен, 

владельцу игорного бизнеса грозит серьезное денежное взыскание в 

размере трех налоговых ставок. При рецидиве нарушения штрафные 

санкции могут увеличиться вдвое. 

Кроме этого, стоит отметить, что за организацию игорного бизне-

са вне специально определенных зон, без лицензии, или за нарушение 

порядка проведения игр в КоАП РФ предусмотрена административ-

ная ответственность для организаторов. 

Если букмекерская контора выплатит выигрыш победителю без 

документа, удостоверяющего его личность, ей грозит штраф до 700 

тыс. руб. 

Штраф до 1 млн рублей грозит букмекерам при нарушении проце-

дуры информирования надзорных органов о произведенных выпла-

тах, а также при отсутствии учета участников игры. 

За незаконное проведение игр организации грозит штраф до 1 млн 

руб. и конфискация игрового оборудования. Эти санкции касаются и 

букмекерских контор, осуществляющих свою деятельность в интер-

нете. 
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То же самое ждет и предпринимателей, не имеющих лицензии на 

осуществление игорной деятельности. 

За нарушение условий организации азартных игр, указанных в ли-

цензии, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 

500 тыс. рублей или обязаны приостановить свою предприниматель-

скую деятельность на срок до 90 суток. 

3. Налог на имущество организаций 

Налог на имущество организаций – важнейший налог в системе 

имущественного налогообложения в РФ. Налог на имущество орга-

низаций включается в группу региональных налогов, является пря-

мым и пропорциональным. Это важный финансовый рычаг влияния 

на результаты хозяйственной деятельности организаций и источник 

финансирования бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Цель 

введения данного налога – создание заинтересованности у организа-

ции в эффективном использовании своего имущества, освобождении 

от ненужного имущества. 

Налог на имущество организаций устанавливается гл. 30 НК РФ и 

вводится на соответствующей территории законами субъектов РФ. 

Законодательные (представительные) органы субъекта Федерации 

имеют право устанавливать следующие элементы налогообложения:  

• налоговую ставку в пределах, определенных НК РФ;  

• порядок и сроки уплаты налога;  

• форму отчетности по налогу;  

• налоговые льготы и основы для их использования налогопла-

тельщиком. 

Плательщики налога. К плательщикам налога на имущество ор-

ганизаций относятся: 

• российские организации; 

• иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ 

через постоянные представительства или имеющие в собственности 

недвижимое имущество на территории РФ. 

Не являются плательщиками налога на имущество организаций: 

• юридические лица, переведенные на уплату единого налога на 

вмененный доход; 
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• субъекты малого предпринимательства, перешедшие на упро-

щенную систему налогообложения. 

Для признания имущества объектом основных средств необходи-

мо одновременное выполнение ряда условий: 

• применение в течение длительного времени, (срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев); 

• стоимость актива не менее 100 тыс. руб.; 

• использование в производстве продукции при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

• способность приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем. 

Не признается объектом налогообложения земля. 
 

Объекты налогообложения 

 
 

Движимое  
имущество 

 Недвижимое 
имущество 

 
 

Учитываемое на балансе в качестве 
объекта основных средств в соответ-

ствии с порядком ведения бухгал-
терского учета 

 
Рис. 17. Объекты обложения налогом на имущество организаций 

 

Налоговая база. Налоговой базой по налогу на имущество высту-

пает среднегодовая стоимость имущества, рассчитанная с учетом на-

численного износа, рассчитанного по нормам амортизационных от-

числений по стандартам бухгалтерского учета. 

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период опреде-

ляется как частное от деления суммы, полученной в результате сло-

жения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждо-

го месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за 

налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в на-

логовом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу (п. 4 ст. 376 НК 

РФ). 
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Ставки налога. Существуют следующие ставки налога на имуще-

ство организаций. 

Предельная ставка налога на имущество, определенная НК РФ, 

составляет 2,2 %. Субъект РФ при установлении на своей территории 

налога имеет право дифференцировать налоговые ставки от 0 до 

2,2 %, в зависимости от категории налогоплательщиков и (или) иму-

щества, являющегося объектом налогообложения.  

 

Тема 11. Местные налоги 

1. Земельный налог 

Земельный налог – один из видов платежей за землю. Он взима-

ется на территории РФ в соответствии с гл. 31 НК РФ.  

Объектом налогообложения по земельному налогу являются зе-

мельные участки, расположенные в пределах муниципального обра-

зования, на территории которого введен налог. 

Налоговая база и особенности ее расчета. Налоговая база по зе-

мельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-

риодом. 

Кадастровая стоимость земельного участка рассчитывается на ос-

нове кадастровой оценки земли. 

Налогоплательщики – организации и индивидуальные предпри-

ниматели определяют налоговую базу самостоятельно на основе ин-

формации о земельных участках, полученной из государственного 

земельного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем 

им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Налоговую базу для физических лиц определяют нало-

говые органы. 

Освобождаются от налогообложения: 

• организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 

Минюста России – в отношении земельных участков, предоставлен-

ных для непосредственного выполнения возложенных на эти органи-

зации функций; 

• организации – в отношении земельных участков, занятых госу-

дарственными автомобильными дорогами общего пользования; 
Ф
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• религиозные организации – в отношении принадлежащих им 

земельных участков, на которых расположены здания, строения, со-

оружения религиозного и благотворительного назначения; 

• общероссийские общественные организации инвалидов, среди 

членов которых инвалиды и их законные представители составляют 

не менее 80 %, – в отношении земельных участков, используемых 

ими для осуществления уставной деятельности; 

• организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов указанных общероссийских общественных организаций ин-

валидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их ра-

ботников составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда – не 

менее 25 % – в отношении земельных участков, используемых ими 

для производства и реализации товаров (за исключением подакциз-

ных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а 

также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации); 

• учреждения, единственными собственниками имущества кото-

рых являются указанные общероссийские общественные организации 

инвалидов, – в отношении земельных участков, используемых ими 

для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздорови-

тельных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и 

иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также 

для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам 

и их родителям; 

• организации народных художественных промыслов – в отноше-

нии земельных участков, находящихся в местах традиционного быто-

вания народных художественных промыслов; 

• физические лица, относящиеся к коренным малочисленным на-

родам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также общины таких 

народов – в отношении земельных участков, используемых для со-

хранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования 

и промыслов; 

• организации – резиденты особой экономической зоны – в отно-

шении земельных участков, расположенных на территории особой 

экономической зоны, сроком на пять лет с момента возникновения 

права собственности на земельный участок. 
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2. Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц – это местный налог. Такие 

элементы налогообложения, как налоговые ставки, порядок и сроки 

уплаты налога, устанавливаются  представительными  органами со-

ответствующих муниципальных образований (для Москвы и Санкт-

Петербурга, – законодательными органами государственной власти 

этих городов), но в пределах, предусмотренных законом РФ от 9 де-

кабря 1991 г. № 203-1 «О налогах на имущество физических лиц». С 

1 января 2015 г. нормативное правовое регулирование осуществляет-

ся гл. 32 НК РФ. 

Налогоплательщиками являются физические лица, имеющие на 

территории РФ в собственности имущество, признаваемое объектом 

налогообложения.  

Объекты обложения налогом на имущество физических лиц пере-

числены на схеме (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Объекты налогообложения  

Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавли-

ваются нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентариза-

ционной стоимости. Ставки налога определены в размерах, указан-

ных в таблице. 

Ставки налога на имущество физических лиц 

Стоимость имущества Ставка налога 

До 300 тыс. руб. До 0,1 % 

От 300 тыс. до 500 тыс. руб. От 0,1 до 0,3 % 

Свыше 500 тыс. руб. От 0,3 до 2,0 % 

Представительные органы местного самоуправления могут опре-

делять дифференциацию ставок в установленных пределах в зависи-

мости от следующих обстоятельств: 



137 

• суммарной инвентаризационной стоимости; 

• типа использования; 

• иных критериев. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налог на строения, поме-

щения и сооружения исчисляется по данным об их инвентаризацион-

ной стоимости по состоянию на 1 января каждого года.  

Налог владельцы уплачивают равными долями в два срока: 

• не позднее 15 сентября; 

• не позднее 15 ноября. 

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачива-

ют его не более чем за три предыдущих года.  

3. Торговый сбор 

Уплата торгового сбора предусмотрена гл. 33 НК РФ. Торговый 

сбор с 2015 года установлен только в городах федерального значения 

– в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. На других территориях 

власти смогут вводить торговый сбор только после принятия специ-

ального федерального закона. Торговый сбор устанавливается НК РФ 

и нормативными правовыми актами представительных органов му-

ниципальных образований, вводится в действие и прекращает дейст-

вовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и обязателен 

к уплате на территориях этих муниципальных образований. Норма-

тивными правовыми актами представительных органов муниципаль-

ных образований (законами городов федерального значения: Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также устанавливаться льго-

ты, основания и порядок их применения. Плательщиками сбора при-

знаются организации и индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие виды предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования (городов федерального значения Моск-

вы, Санкт-Петербурга и Севастополя), в отношении которых норма-

тивным правовым актом этого муниципального образования установ-

лен указанный сбор, с использованием объектов движимого и (или) 

недвижимого имущества на территории этого муниципального обра-

зования. Освобождаются от уплаты торгового сбора ИП на патентной 

системе и налогоплательщики, уплачивающие единый сельскохозяй-
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ственный налог (п. 2 ст. 411 НК РФ). А ЕНВД нельзя применять по 

той деятельности, в отношении которой установлена уплата торгово-

го сбора (п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ). Объектом обложения сбором при-

знается использование объекта движимого или недвижимого имуще-

ства для осуществления плательщиком сбора вида предприниматель-

ской деятельности, в отношении которого установлен сбор хотя бы 

один раз в течение квартала. В целях НК РФ используются следую-

щие понятия: дата возникновения объекта обложения сбором – дата 

начала использования объекта осуществления торговли для осущест-

вления вида предпринимательской деятельности, в отношении кото-

рого установлен сбор; дата прекращения объекта обложения сбором – 

дата прекращения использования объекта осуществления торговли 

для осуществления вида предпринимательской деятельности, в отно-

шении которого установлен сбор. Согласно статье 413 НК РФ, торго-

вый сбор устанавливается в отношении осуществления торговой дея-

тельности на объектах осуществления торговли.  

Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. Периодом обло-

жения сбором признается квартал. Сумма сбора определяется пла-

тельщиком самостоятельно для каждого объекта обложения сбором, 

начиная с квартала, в котором плательщиком представлено уведом-

ление, как произведение ставки сбора в отношении соответствующе-

го вида предпринимательской деятельности и фактического значения 

физического показателя по соответствующему объекту осуществле-

ния торговли. Уплата сбора производится не позднее 25 числа меся-

ца, следующего за периодом обложения. В случае представления от 

уполномоченного органа информации о выявленных объектах обло-

жения сбором, в отношении которых в налоговый орган не представ-

лено уведомление, или в отношении которых в уведомлении указаны 

недостоверные сведения, налоговый орган направляет плательщику 

сбора требование об уплате сбора в срок не позднее 30 дней со дня 

поступления указанной информации. Указанная в требовании сумма 

сбора исчисляется на основании сведений, представленных в налого-

вые органы уполномоченным органом. 
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