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Аннотация
Пособие подготовлено в соответствии с учебной программой


специальности «Налоги и налогообложение», охватывает
широкий круг вопросов, изучаемых студентами экономических
специальностей различных вузов. В книге даются основы теории
налогообложения и налогового права, раскрываются структура
и принципы построения налоговой системы Российской
Федерации, изложен порядок исчисления и уплаты налогов.
Написанная по схеме «вопрос-ответ» и  разделенная на темы,
книга будет незаменимым помощником для подготовки к
экзамену по дисциплинам, входящим в специальность «Налоги
и налогообложение». В третьем издании учтены последние
изменения российского законодательства.
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Тема 1. Основные положения


теории налогообложения
 
 


Вопрос 1. Условия формирования
налога как экономической


категории в начальный
период развития капитализма


 
Ответ







 
 
 


Проведение рыночных преобразований в экономике
немыслимо без создания эффективных налоговых систем.
Они – основной проводник государственных интересов при
формировании доходов бюджетных фондов и регулирова-
нии экономики во всех государствах с социальнорыночной
ориентацией. Современное толкование понятия «налогооб-
ложение» имеет много слагаемых: налоговое право, налого-
вая политика, налоговое законодательство, налоговое пла-
нирование, регулирование и контроль, налоговый механизм.
Все они – разные аспекты одной из сфер общественного
воспроизводства: распределения и перераспределения сто-
имости, формирования доходов хозяйствующих субъектов,
потребителей и государства. Налоговая практика ведущих
стран мирового сообщества дает немало примеров пози-
тивных результатов налоговой политики (например, эффект
Лаффера).


Налоговая система Российской Федерации как новый пра-
вовой институт еще находится в стадии формирования. Ее
основы были заложены в начале 90-х, и становление идет
очень трудно. Сегодня, по прошествии более шестнадцати
лет постреформного развития, результаты столь негативны,
что их нельзя объяснить только ошибками социалистическо-
го прошлого и отсутствием опыта. Очень часто содержание
российских налоговых законов направлено на решение бюд-
жетных потребностей сегодняшнего дня (любыми способа-
ми сбалансировать бюджет), без учета даже ближайшей эко-







 
 
 


номической перспективы. Получается заколдованный круг:
налоговая система работает вхолостую на кризисную эконо-
мику, а кризис никак не рассасывается из-за того, что высо-
кие налоги «душат» производителя. Причин этому, конечно,
много, но одна из них, и причем существенная, – налоговое
законотворчество идет вразрез с основными положениями
налоговых теорий – классических и современных.  В россий-
ской налоговой практике узаконены множественные плате-
жи и сборы, по своей экономической природе не относящи-
еся к налогам. В связи с этим затруднен сбор бюджетных до-
ходов, велики финансовые и трудовые затраты. Бесконечные
переработки и дополнения к непросчитанным и неадекват-
ным налоговым законам никак не могут их улучшить, а толь-
ко еще больше дестабилизируют налогообложение и эконо-
мику в целом.


Из вышесказанного следует, что анализ сущности налого-
вых отношений как объективного экономического процесса
важен не только с научной точки зрения, но и с практиче-
ской. Начинать его надо, как и любое научное исследование,
с единичной клеточки, каковой для налоговой системы явля-
ется налог. К сожалению, пока в российском налоговом про-
цессе не существует разграничений между понятиями «на-
лог как форма движения денежных средств от их создателей
в пользу государства» и «налог как экономическая катего-
рия». Однако это неоднозначные понятия, образующие дву-
единое целое. Данному важнейшему, фундаментальному ас-







 
 
 


пекту налоговой теории следует уделить особое внимание.
Все экономические категории являются, как известно,


элементами научного анализа. Выделение какой-либо груп-
пы экономических отношений в теоретическую категорию
имеет место в период становления нового научного направ-
ления. Этого, как правило, не происходит до тех пор, по-
ка данная группа в мире реальной экономики не очень чет-
ко себя проявляет (т. е. не затрагивает жизнеобеспечиваю-
щих интересов общества). В случае с налогами таким «пово-
ротным» моментом в многовековой истории их применения
стало радикальное изменение значимости налогов в систе-
ме государственных доходов. Налоги или, во всяком случае,
разнообразные налоговые формы  знали и Древний мир, и
Средние века. Но до определенного исторического периода
(становления капиталистических систем) налогообложение
никак не могло стать научно осознанным процессом. Госу-
дарственные доходы докапиталистических формаций – это
доходы казны, не отделенные, как правило, от личных дохо-
дов главы государства, которые накапливались в основном
из собственных источников (земля, военная добыча, моно-
полия власти на производство и продажу каких-либо това-
ров, чеканка монеты и т. д.). Исторические налоги были в
основном натуральными, случайными, чрезвычайными , ча-
сто непосильными. Такие докапиталистические налоги мож-
но скорее назвать налоговыми формами, или видами налого-
вой дани. Для них характерны произвол в изъятии (откуп),







 
 
 


отсутствие просчитанной нормы и учета экономических ин-
тересов, платежного состояния налогоплательщиков. Неслу-
чайно отношение населения к налогам в этот период бы-
ло резко отрицательным и воспринимались они только как
форма узаконенного грабежа. Капиталистическое государ-
ство уже вынуждено смотреть на налоги совсем по-другому.
Собственных источников у него почти не осталось, прави-
тельству противостоит «армия» частных производителей и
потребителей доходов, с которыми вредно «громко ссорить-
ся», но и о казне (теперь уже отделенной от монарха, если
таковой имеется) нельзя забывать. Именно в этот период на-
учная мысль проявляет самое пристальное внимание ко всем
вопросам, прямо или косвенно связанным с налогообложе-
нием.


Итак:
В капиталистическом государстве впервые в своем разви-


тии налоги становятся объективно необходимой, стабиль-
ной формой перераспределения доходов населения в государ-
ственную казну с целью финансирования функций прави-
тельства. Налоги формируются в устойчивую подсистему
в общей схеме капиталистического воспроизводства.







 
 
 


 
Вопрос 2. Экономическое содержание
налога как экономической категории


 
Ответ
Столь значимую группу экономических отношений наука


уже не могла оставить без внимания. Ее необходимо было
выделить в отдельную категорию с целью изучения законо-
мерностей ее «поведения» с другими базисными и надстро-
ечными категориями.


Подлинно революционными стали в свое время фунда-
ментальные принципы, выдвинутые А. Смитом:


1. «Подданные государства должны участвовать в покры-
тии расходов правительства, каждый по возможности, сооб-
разно своей относительной платежеспособности, т. е. сораз-
мерно доходам, которыми он пользуется под охраной прави-
тельства». Это принцип равенства налогообложения.


2. «Налог, который обязан уплатить каждый, должен быть
точно определен, а не произволен. Размер налога, время и
способ его уплаты должны быть ясны и известны как самому
плательщику, так и всякому другому». Это принцип опреде-
ленности.


3. «Каждый налог должен взиматься в такое время и та-
ким способом, какие наиболее удобны для плательщика».
Это принцип удобства.


4. «Каждый налог должен быть так устроен, чтобы он из-







 
 
 


влекал из кармана плательщика возможно меньше сверх то-
го, что поступает в кассы государства». Это принцип деше-
визны.


А. Смит говорил о том, о чем до него говорить было не
принято: о законности, об обязательствах государства перед
налогоплательщиками, о равенстве и, самое главное, – о нор-
ме налоговых изъятий. На основании этого уже можно опре-
делить экономическое содержание или самые сущностные
характеристики налога вне зависимости от конкретных его
форм, страны и времени применения.


Итак, объективным экономическим содержанием налога
как экономической  (финансовой) категории является необ-
ходимость со стороны государства принудительного изъ-
ятия части созданной добавленной стоимости на финан-
сирование государственных функций.  Объективными требо-
ваниями к налогу являются также суммарная норма и со-
ответствующие условия изъятия в целях поддержания по-
следующего воспроизводства. Любая экономическая катего-
рия («деньги», «прибыль», «стоимость») – это отражение ре-
зультата очень длительных и сложных общественных отно-
шений. Например, для современного человека нет ничего
странного в том, что деньги (бумага) могут обмениваться на
бесконечно длинный ряд жизненно необходимых и роскош-
ных товаров и услуг, а ведь это итог многих тысячелетий об-
щественного развития. Такое положение естественно только
при товарном изобилии. В случаях товарного голода денеж-







 
 
 


ные знаки теряют свою значимость и люди, как и их далекие
предки, возвращаются к товарообмену. Поэтому всесторон-
нее знакомство с экономической категорией может состоять-
ся исключительно через систему основных понятий, опреде-
лений, характеристик.


Для налога это следующие положения:
• налоговая форма перераспределения доходов в пользу


казны имеет смысл в моделях с рыночными структурами, по-
этому само понятие «налог» уже означает смену собственни-
ка или превращение частной собственности в государствен-
ную;


• налоговое изъятие всегда принудительно и не предпола-
гает индивидуальной  эквивалентности и возвратности;


• налогообложение не тождественно целевому финансиро-
ванию, а представляет собой одностороннее движение стои-
мости в денежной форме, направленное в централизованные
фонды финансовой системы.


Свойства экономической категории определяет также ее
внутренний потенциал, т. е. присущие ее природе возмож-
ности действия. Он может раскрыться, т. е. быть извлечен-
ным на поверхность общественной жизни через те или иные
формы, а может и нет (например, человек, наделенный пре-
красными вокальными данными, может стать оперным пев-
цом и даже получить мировое признание, но только при
наличии определенных условий). Для налога как составной
части системы государственных финансов такими условия-







 
 
 


ми являются уровень развития экономического базиса и по-
ведение государственной власти как субъекта организации
всего процесса налогообложения.  Часто верховная власть,
обеспеченная возможностями силового принуждения, легко
впадает в иллюзию налоговой вседозволенности.  Результаты
этого известны благодаря многочисленным примерам, исто-
рическим и современным. Противовесом государственному
субъективизму может служить научно-теоретический и ма-
тематический фундамент всех налоговых действий, что и
будет негласной формой признания налога как экономиче-
ской категории, а не только как фискальной формы дирек-
тивного платежа.


В практике организации налоговой деятельности государ-
ства необходимо учитывать как различия между понятия-
ми «налог как экономическая категория» и «налог как ре-
альная форма движения денежных средств от их создателей
в пользу казны», так и их единство.


Антиподом объективного налога является такая форма
государственного финансового перераспределения, как пла-
теж. Он имеет ряд внешних налоговых характеристик (при-
нудительность, сроки, заданную величину), но «не обеспе-
чен» обязательством налоговой нормы, налоговых элемен-
тов и налоговой возвратности в масштабах национального
воспроизводства. Его можно рассматривать только как фор-
му экономических директив центральной власти (например,
«отчисления от прибыли» в экономике СССР).







 
 
 


 
Вопрос 3. Функции налога


 
Ответ
Вышеуказанная двуединая конструкция налога  лежит и


в основе анализа налоговых функций. В целом функцио-
нальная направленность налога предопределена его сущно-
стью и заложенным в нем потенциалом. Именно через функ-
ции он и проявляется, поскольку его абстрактные возмож-
ности влияния на базис превращаются в реальные практи-
ческие результаты. Среди экономистов, исследующих нало-
говые отношения, отсутствует единое мнение о количестве
функций налога. Очевидно, потому, что при анализе не раз-
деляется двуединая природа налоговых платежей, которая
в реальном экономическом мире проявляется только в един-
стве. Изначальное общественное назначение налога – обес-
печивать казну, и в докапиталистических формациях нало-
ги рассматривались и существовали только как податные
системы. В капиталистическом мире периода совершенной
конкуренции налоги также интересуют правительство как
единственно возможная форма трансформации доходов на-
селения в доходы государства. В современной финансовой
терминологии налогообложение определяется как «отноше-
ния между государством и населением по формированию
централизованных денежных фондов государства». В стра-
нах, которые будут существовать в далеком будущем и о ко-







 
 
 


торых мы ровным счетом ничего не знаем, государство, воз-
можно, сменит и статус и цели своих материальных отно-
шений с населением, но тогда они уже не будут определять-
ся как налоговые. Таким образом, единственной функцией
налога как экономической категории  является фискальная
функция. Этимологически (т. е. от исторического значения
самого слова) этот термин происходит от одноименного на-
звания казны – фиск. Фискальная функция неотъемлема от
налога и в абстрактной его сущности, и в конкретном его
воплощении; если она исчезает, то исчезает и сам налог.


В течение достаточно длительного исторического периода
налог и на практике выполнял только эту функцию. Неразви-
тый базис и монархическая форма государственного управ-
ления не создавали условий для «выхода на поверхность»
другой очень сильной стороны налогового потенциала – воз-
можности регулировать  пропорции общественного воспро-
изводства. Точнее говоря, налоговое регулирование всегда
имело место как результат (часто очень плачевный), но
незапланированный. Налог в момент своего отчуждения в
пользу государства всегда делит произведенную за «нало-
говый период» добавленную стоимость на доли ее произво-
дителей, потребителей и казны. Отсюда сам налоговый про-
цесс уже есть воздействие на общественные пропорции. Для
того чтобы это деление было оптимальным или адекватным
базису, его необходимо производить научно и сознательно.
Резкие деформации в пропорциях вследствие непросчитан-







 
 
 


ного принудительного распределения доходов в пользу госу-
дарственной казны настолько неоправданно уменьшают их
долю у населения, что в короткий период могут подорвать
все производство и общественную систему (нищета, бунты,
восстания, революции, резкий спад производства, демогра-
фические катаклизмы и т. д.).


Итак:
В современной налоговой практике обязательно должен


быть задействован регулирующий потенциал  налога. Именно
он формирует экономические стимулы и обеспечивает такое
важнейшее условие, как общественная возвратность нало-
гообложения.


Регулирующая функция налога проявляется в реальной
налоговой сфере через механизм налоговых льгот или санк-
ций, через формирование оптимальной налоговой структу-
ры, в направлениях разработки норм «налогового права», в
методах распределения налоговых доходов между уровнями
бюджетной системы, в организационной схеме органов на-
логового контроля и т. д. В свою очередь, возвратность на-
логообложения на макроуровне должна обеспечиваться че-
рез производительную структуру государственных расхо-
дов. Именно она дает толчок правильному кругообороту на-
логовых доходов, что и предполагает единство системы фи-
нансов.


Функции налога как экономической категории и нало-
га как практической его формы неразрывно взаимоувязаны.







 
 
 


Соответственно их можно уравновесить. И это реально, так
как одним налоговым формам присуща больше фискальная
направленность (например, акцизам, НДС), а другим – регу-
лирующий характер (например, подоходный налог с физиче-
ских лиц, налог на прибыль). Поиск способов налогового рав-
новесия и есть путь создания налоговых концепций , а крите-
рием их приближения к истине являются отчеты об испол-
нении бюджета, общие темпы экономического роста, уро-
вень потребления и сбережений, развитие всех видов бизне-
са, социальный климат. Само по себе функциональное пред-
назначение налога объективно, но результат его использова-
ния в очень высокой степени зависит от уровня базиса и во-
леизъявления государства. Особенно это касается организа-
ции регулирующей функции.  В частности, при расчете ставок
налога очень важно принять продуманное решение имен-
но в тех случаях, когда объекты обложения числом более
одного соотносятся друг с другом как сообщающиеся сосу-
ды, а владеет ими один субъект. Например, налогообложение
фонда заработной платы и прибыли. При низких ставках на
первую часть дохода, сосредоточенную в руках собственни-
ка средств производства, и высоких – на вторую все большая
часть дохода будет «перетекать» в показатели по зарплате и
меньшая – в прибыль. В результате пропорции воспроизвод-
ства будут сильно деформированы.


В данной теме мы рассматриваем функции налога изоли-
рованно от его взаимодействия с экономической политикой







 
 
 


в целом. В свою очередь, сознательно используемое и в нуж-
ное русло направляемое налоговое регулирование само по
себе – только элемент общей системы государственного ре-
гулирования экономики, а последняя является итогом дли-
тельного развития рыночных отношений. В самых передо-
вых государствах Запада регулирование экономики утверди-
лось в качестве системы, а не тенденции только в 50-е гг.
XX в. Основная цель регулирования – общее экономическое
равновесие. В зависимости от ближайших задач и стратеги-
ческих прогнозов определяются общие приоритеты эконо-
мической политики – антициклическая, антидепрессивная,
экономический рост и т.  д. На их основе разрабатывают-
ся более конкретные программы – инвестиционные, кредит-
ные, налоговые, валютные и прочих необходимых направле-
ний. Практическая реализация этого сложнейшего механиз-
ма требует огромных средств, большого опыта ведения ры-
ночного хозяйства, отработанных правовых норм и многого
другого. Вне этой единой системы налоговое регулирование
«не может исполнять “соло”, так как для него нет нот», невы-
ясненными остаются объекты и направления регулирования.
Налоги также не могут выполнять потенциально заложенную
в них функцию природного регулятора в нестабильной эко-
номической ситуации на фоне падения производства, скач-
ков цен, бегства капитала, финансовых кризисов. Именно в
такой ситуации гипертрофируется  их фискальная функция.
Об этом можно судить по данным о доле изымаемой выруч-







 
 
 


ки у предприятий, доходов у граждан, об объемах финансо-
вых санкций, о соотношении плановых и фактических сумм
исполнения бюджетов. К этому можно добавить анализ на-
логовых доходов и социальных выплат из бюджета и сумму
расходов государства на содержание налоговых служб.


Итак:
Эффективность современных налоговых систем не мо-


жет быть достигнута без хотя бы относительного равновесия
двух налоговых функций – фискальной и регулирующей.  Ва-
риантов может быть много, нельзя только делать налоговую
систему исключительно фискальной.  В этом случае она те-
ряет свое смысловое значение и превращается в директив-
ное, чисто фискальное изъятие финансовых ресурсов.







 
 
 


 
Вопрос 4. Элементы налога


 
Ответ
Объективность налога как экономической категории до-


казывается наличием в нем семи основополагающих элемен-
тов. Если они отсутствуют, это не налог, а в лучшем слу-
чае налоговая форма. Докапиталистическое налогообложе-
ние как раз и характеризуется отсутствием или неразвито-
стью налоговых элементов. Учет элементов и их системное
использование под силу только хорошо организованным на-
логовым службам (откуп и налоговые элементы – две несов-
местимые вещи). Без знания этих элементов невозможно ни
понять, ни рассчитать налог.


Итак:
1. Если рассуждать логически, первым элементом явля-


ется, безусловно, объект налогообложения. Не случайно
историю развития налогов сопоставляют с историей разви-
тия объектов. Налог нового вида вводится только тогда, ко-
гда появляется новый объект. «Перерывы» между возникно-
вением новых налогов могут длиться столетия. Например,
огромен временной разрыв между появлением древних по-
земельных и подушных налогов, феодального подомового
налога и капиталистического личного подоходного. В совре-
менный перечень объектов входят: имущество, доход, пред-
мет, выручка, добавленная стоимость, отдельные виды де-







 
 
 


ятельности и т.  д. Наличие какого-либо наименования из
этого перечня служит основанием для обложения налогом.
Непосредственно объекты весьма многообразны (земельные
участки, дома, транспортные средства, строения, городские
квартиры – имущество; ценные бумаги, денежные средства
– движимое имущество; заработная плата, прибыль, рента –
доходы; предметы потребления – чай, соль, спирт и т. д.).


2. После выяснения факта «объекта» необходимо опре-
делить лицо (физическое или юридическое), которое будет
нести обязательства по уплате налога. Это лицо и есть «субъ-
ект» всех вмененных ему налогов. Субъект налогообложе-
ния вступает в непосредственные правовые отношения с
фиском (налоговыми органами) и несет всю полноту эконо-
мической ответственности. В данном случае им выполня-
ется функция плательщика налога. При неудовлетвори-
тельном исполнении налоговых обязательств бремя штраф-
ных санкций падет именно на официального плательщика.


3. Следующей функцией субъекта и соответственно но-
вым элементом является такое «невидимое» понятие, как
носитель налога. Только этот элемент определяет реаль-
ное конечное экономическое воздействие на доходы потре-
бителя налогооблагаемой продукции, а при анализе откры-
вает истинную величину налогового бремени. Функции пла-
тельщика и носителя могут совпадать в одном субъекте, а
могут и не совпадать. Совпадают они, как правило, в пря-
мом налогообложении (например, при уплате личного подо-







 
 
 


ходного налога, налога на прибыль, поземельного налога и
т. д.) и явно не совпадают в косвенном. Как известно, косвен-
ное обложение по определению это и есть процесс разъедине-
ния функций первоначального плательщика  и окончатель-
ного носителя. Активным механизмом налогового перело-
жения является цена товара, возрастающая в итоге для ко-
нечного потребителя на сумму всех промежуточных на-
логов. Таким образом, не вступая в юридические отношения
с фиском, именно носитель налога становится его реаль-
ным субъектом. В налоговой политике и практике учет это-
го элемента очень важен, так как уровни доходов платель-
щика и носителя могут резко различаться.


4.  Наличие у субъекта налогооблагаемого объекта есть
определяющее основание для его обложения, но пока еще мы
не ответили на такой вопрос: из каких средств плательщик
будет рассчитываться по этому объекту? Как мы уже видели,
объекты многообразны. Если это какой-нибудь вид дохода
или движимого имущества, то средства на уплату налога да-
ет сам объект, а если объект – недвижимое имущество, вла-
дение которым связано только с большими расходами? По-
этому необходимо обозначить еще и такой элемент, как ис-
точник налога, которым может быть только доход налого-
плательщика независимо от того, получает ли он его с это-
го объекта или с другого. Понимание и учет этого элемента
особенно важны при введении реальных и косвенных нало-
гов, так как объект и доход в них не совпадают, а платель-







 
 
 


щиками часто бывают малоимущие слои населения.
5. Единица обложения – это единица измерения объек-


та налога. «Единицы» могут измеряться в разных величинах.
Так, по подоходному налогу это будет рубль, по земельному
– сотка, по акцизу – литр, тонна, пачка сигарет и т. д.


6. Когда известны субъект, объект и единица обложения,
необходимо установить на последнюю размер налога, или
ставку налога.


Ставки классифицируются на твердые (в натуральном из-
мерении) и адвалорные (в процентах к стоимости). Адвалор-
ные, в свою очередь, делятся на пропорциональные, прогрес-
сивные и регрессивные. Разные виды ставок соответствуют
разным соотношениям между высотой дохода и нормой изъ-
ятия. При применении пропорциональных ставок независи-
мо от величины дохода взимается один и тот же процент, при
прогрессии величина процента увеличивается по мере роста
дохода, при регрессии — уменьшается.


7. «Заключительным элементом в общем перечне являет-
ся оклад налога, т. е. общая сумма налогового изъятия с
данного налогоплательщика. Между ней и величиной изъя-
тия по откупу — дистанция огромного размера. Взимание
по откупу было в основном произвольным, в то время как
оклад — это строго определенная величина, рассчитанная
по элементам. Математически она представляет собой про-
изведение суммы единиц объекта («налоговой базы») на на-
логовую ставку, что точно соответствует всем основным по-







 
 
 


ложениям классической налоговой теории.







 
 
 


 
Вопрос 5. Основная


налоговая терминология
 


Ответ
После перечисления и краткой характеристики элементов


единичного налога, вне которых он не может функциониро-
вать, следует разобраться с основной налоговой терминоло-
гией, касающейся налоговой практики. Реальные налоговые
проблемы возникают в процессе налогообложения (разо-
рение, недоимки, социальные конфликты, сложности изъя-
тия и т. д.), который также, в свою очередь, состоит из эле-
ментов. Но это уже не элементы, обозначающие абстрактное
состояние сущности (например, как те, которые определяют
сущность человека в его отличии от других особей животно-
го мира), а элементы, формирующие систему целевых дей-
ствий (например, человеческого поведения):


• Цивилизованное налогообложение должно начинаться с
«налогового права» как взаимообусловленного комплекса
законов, механизмов их реализации, а также функциональ-
ного разграничения прав и обязанностей законодательной и
исполнительной власти.


• Зрелые налоговые отношения своей отличительной осо-
бенностью предполагают наличие не отдельных видов нало-
гов (как это было в СССР), а целостных налоговых си-
стем. Налоговую систему можно определить как совокуп-







 
 
 


ность всех видов налогов и способов управления ими. Толь-
ко в системе отдельные налоги объединены единой класси-
фикацией, принципами построения и методами управления.


 Налоговый механизм опосредует всю совокупность на-
логовых отношений. Он может быть представлен как налого-
вая техника. Через налоговый механизм определяются: ви-
довой состав налогов (на доходы, имущество, потребление),
структура налогообложения, механизм принятия решений
по всему кругу налоговых проблем, налоговое законотвор-
чество, налоговые нормы.


•  При разработке налоговых законов, конструировании
налоговых систем и выборе налоговых механизмов государ-
ство должно ориентироваться на стратегию экономических
приоритетов, что и формирует налоговую политику.


Следующая группа налоговых терминов относится к до-
полнительным характеристикам  налога и к обслуживанию
налогового процесса.


Дополнительные характеристики налога :
 Налоговый период – время, определяющее период ис-


числения налога и сроки внесения последнего в бюджетный
фонд (помесячно, ежедекадно, ежеквартально, один раз в
год).


 Налоговая квота – доля оклада налога в доходе (источ-
нике налога), характеризует тяжесть налогового бремени.


 Налоговый иммунитет – законное полное освобожде-
ние крупных социальных групп или отдельных категорий







 
 
 


лиц от обязанности платить налоги. Термин скорее истори-
ческий, чем современный. В феодальном обществе имму-
нитет по отношению к налогам имели королевская фами-
лия, дворянство, духовенство, т. е. самые крупные земель-
ные собственники.


• Налоговая льгота – снижение размера налогообложе-
ния. Могут применяться следующие льготы: снижение нало-
говой ставки, уменьшение размера налогооблагаемого объ-
екта, налоговый иммунитет, налоговый кредит, ускоренная
амортизация и др.


• Необлагаемый минимум – сумма дохода, не подлежа-
щая обложению. Должен вычитаться из всех последующих
доходов. Граница должна соответствовать научно посчитан-
ному уровню прожиточного минимума с учетом коэффици-
ента инфляции. Имеет место в основном в подоходном об-
ложении.


• Экономическая граница налогообложения – погра-
ничная норма объективно допустимого суммарного изъятия
дохода налогоплательщика или налогоплательщиков, превы-
шение которой грозит нарушением условий воспроизвод-
ства.


 Уровень налогообложения – аналитический показа-
тель, отражающий долю налогов в ВВП.


Есть еще много терминов, связанных с техникой нало-
гообложения, – налоговая декларация, налоговое обязатель-
ство, налоговые каникулы, налоговый кадастр и т. д.







 
 
 


 
Вопрос 6. Классификация


налогов на прямые и косвенные
 


Ответ
Значительное место в теории налогов занимают вопросы


их классификации, т. е. системной группировки по различ-
ным признакам. В налоговой практике существует многооб-
разие налоговых классификаций, т. е. группировок, в зави-
симости от целей анализа (рис. 1.1). Обилие классификаций
в данном случае – признак не дискуссионности темы, а слож-
ности и многогранности налоговых отношений, для оценки
которых не существует единого критерия. Цель предлагае-
мого учебного пособия – помочь студентам глубже вникнуть
в сущность налога как экономической категории и объек-
тивно оценить истинное налоговое бремя различных по ха-
рактеру налогов. Эта сторона налогообложения лучше все-
го раскрывается в классификации, предполагающей разделе-
ние налогов на прямые и косвенные. Последняя также необ-
ходима для практических расчетов и для анализа воздей-
ствия налоговых платежей на экономику на макроуровне.


Прежде чем обозначить различия двух налоговых подси-
стем, необходимо увидеть их общие черты. Таковыми для
них, безусловно, являются сущностные особенности нало-
га как экономической категории – объективная необходи-
мость принудительного изъятия  доходов физических и юри-







 
 
 


дических лиц государством. Это конечный итог налогооб-
ложения и для индивидуума, и он всегда будет иметь ме-
сто в явной или неявной форме. Прямые налоги, оправды-
вая свое название, уменьшают доходы налогоплательщика
явно. В данном случае налогоплательщик вступает в види-
мые и четко обозначенные законом, планируемые и просчи-
танные отношения с фиском. Объектом в прямом налого-
обложении является доход или имущество плательщика. В
прямом обложении всегда известен субъект (он же и пер-
воначальный и окончательный), поэтому государство в зави-
симости от проводимой политики может учесть его индиви-
дуальные характеристики и скорректировать налог (напри-
мер, повысить уровень необлагаемого минимума, скоррек-
тировать ставку, дать отсрочку и т. д.). Косвенное обложение
гораздо «хитрее». Сложность его анализа заключается в том,
что оно подразделяется на два этапа – видимый и невидимый.
Первый период больше похож на прямое обложение, так как
в нем наличествует конкретный плательщик, отвечающий за
уплату налога по всей строгости закона, но объектом в дан-
ной ситуации выступает трансакция (сделка, соглашение),
имеющая продолжение в товаропроводящей цепи, пока она
не завершится через конечное потребление  данного товара
или услуги.







 
 
 


Рис. 1.1. Классификационный состав налогов


Если бы налоговые отношения заканчивались на первич-
ной стадии сделки, то никакого косвенного, т. е. опосредо-
ванного, обложения не возникало бы. Но плательщик прода-
ет данный объект и вместе с ним желает продать и уплачен-
ный в казну налог. Экономический механизм для этого есть
– цена товара. Он ею владеет (до того момента, пока она не
«споткнется» о спрос) и спокойно может повысить цену на
сумму уплаченного налога. Прибыли ему от этого не приба-
вится, но зато плательщик ее не уменьшит и выдержит про-
порции цены производства.







 
 
 


Итак, косвенное обложение формируется через такое
экономическое явление, как переложение налогов.  В итоге
реально уменьшит свои доходы на сумму установленного за-
коном и первоначально оплаченного плательщиком налога
конечный потребитель.


И вот для него как для носителя бремени этого нало-
га нет никаких индивидуальных льгот и поблажек. Сумма
принудительного платежа будет определяться только коли-
чеством оплаченных им товаров и услуг. Специфической
особенностью косвенного обложения является также полная
для окончательного носителя неизвестность величины сум-
мы уменьшения своих доходов вследствие уплаты невидимо-
го налога (так как она – не единственная причина роста цен).
Косвенные налоги неумолимо настигают нас, но не в ситу-
ации получения официально зарегистрированных доходов
(которые все-таки можно попытаться скрыть), а в момент
их расходования, поэтому от них практически невозможно
уклониться. Ни одна налоговая инспекция в мире не может
держать под контролем все виды доходов граждан (не гово-
ря уже о неофициальных) и соответственно пытаться полу-
чить с них все налоги. В свою очередь, косвенное обложение
«найдет» каждого. Смягчение уровня косвенного обложе-
ния возможно только начиная с макроуровня, т. е. благода-
ря проводимой государством налоговой политике. Так, в се-
годняшнем мире многие развитые страны, осуществляя об-
щую экономическую политику социальной ориентации, со-







 
 
 


всем не облагают налогом либо резко занижают ставки кос-
венных налогов на жизнеобеспечивающие товары широко-
го потребления. В целом косвенные налоги всегда считались
самыми несправедливыми, так как при обложении ими ос-
новных товаров и услуг их реальная доля в доходах мало-
имущих потребителей очень весома. В экономической лите-
ратуре акцизные налоги представляют иногда как налоги на
продажи, иногда – как налоги на потребление. В действи-
тельности это лишь разные характеристики одних и тех же
налогов. Продажи – звено изъятия любого акцизного под-
вида, а потребление — объект реального уменьшения дохо-
да. Объективно все косвенные налоги затрагивают и прода-
жи, и потребление.







 
 
 


 
Вопрос 7. Прямые налоги


 
Ответ
Классификация налогов на прямые и косвенные на этом


не заканчивается, так как и те и другие имеют подвиды. Пря-
мые налоги делятся на реальные и личные.


Реальные делятся на: поземельный, подомовый, промыс-
ловый, денежный капитал (ценные бумаги).


Личные делятся на: подушную подать, подоходные нало-
ги, поимущественные (разновидность – налог на наследство
и дарение) и налоги на капитал.


Исторически прямое налогообложение начиналось с ре-
ального, которое просуществовало в качестве основного его
вида много веков. Реальные налоги – это налоги на собствен-
ность. Первым источником дохода и соответственно фор-
мой собственности была земля, а первым реальным налогом
был поземельный. Первые упоминания о натуральных нало-
гах, взимаемых с владельцев земельных участков, относятся
к далекой древности. Вторым «по очереди», с большим вре-
менным отрывом, стал подомовый налог, который был вве-
ден в расцвет Средневековья с его строительством городов
и появлением доходных домов. Мануфактурный период ка-
питализма дает промысловый  налог (под промыслом пони-
мается любой вид коммерческой хозяйственной деятельно-
сти, включая адвокатскую и врачебную частную практику).







 
 
 


Развитие кредитных отношений и фондового рынка ведет к
устойчивым новым видам доходов и новым налогам – на де-
нежный капитал (ценные бумаги).


Итак:
• Прямое реальное обложение является естественным и


единственно возможным на той стадии развития экономиче-
ского базиса, когда повсеместного распространения денеж-
ных отношений еще нет, но есть общество собственников
(пусть даже совсем мелких).


• В реальном обложении «в фокусе фиска» находится не
субъект с его истинным доходом, а наличие вещи (собствен-
ности, имущества). Любая «вещь», если не в деньгах, может
быть оценена только по внешним приблизительным призна-
кам или по валовому доходу. Оценка очень неточная, не учи-
тывает динамики износа.


• Реальное обложение не имеет необлагаемого минимума ,
а значит, его бремя несоразмерно тяжело для малоимущих.


•  Реальные налоги не могут соответствовать развитому
уровню капитализма, так как в них не участвует наемный
труд (огромное количество людей, не имеющих никакой
собственности).


Прямое налогообложение эволюционировало в каче-
ственно новый вид – личный подоходный налог и развив-
шуюся на его основе систему подоходного обложения фи-
зических и юридических лиц.  Личное обложение имеет со-
всем другой вектор. В данном случае казну интересует не то,







 
 
 


чем налогоплательщик обладает, а то, какие у него от этого
доходы. Эта позиция, безусловно, более адекватна принци-
пам «налоговой справедливости» и интересам казны. Лич-
ные налоги имеют необлагаемый минимум, другие льготы,
и их объект обложения – чистый доход (валовой за выче-
том разрешенных расходов). В настоящее время эти налоги
наиболее распространены в налоговой практике всех разви-
тых стран. Реальные налоги сохранились в отдельных стра-
нах в основном в качестве местных. Поимущественное об-
ложение (его самая распространенная форма – налог с на-
следств и дарений) по своей сути может быть и реальным и
личным в зависимости от того, как рассчитывается объект.
При его оценке по внешним признакам без учета доходности
и необлагаемого минимума это будет реальный налог (что
имеет место в российской налоговой практике), при оценке
по рыночной стоимости, с учетом льгот и налоговых вычетов
– личный.







 
 
 


 
Вопрос 8. Косвенные налоги


 
Ответ
Косвенные налоги разделяются на две основные подсисте-


мы: акцизную систему и систему таможенных пошлин (на-
логов). Акцизная группа включает в себя: индивидуальный
акциз, универсальный акциз и его современную модифика-
цию – налог на добавленную стоимость. Первые две ак-
цизные формы объединяет то, что это налоги на всю сто-
имость товара, а различия состоят в единицах измерения  и
видах ставок. Подакцизные товары (индивидуальный акциз)
измеряются, как правило, в твердых единицах (штуки, лит-
ры, гекалитры, тонны, пачки и т. д.), и к ним применяют-
ся твердые ставки (например, 10 руб. на 1000 шт. сигарет).
Список товаров под индивидуальный акциз не может быть
длинным (как правило, до двадцати наименований). Основ-
ное требование к ним – эластичность спроса (низкая или ну-
левая). Такими свойствами обладают либо жизнеобеспечи-
вающие товары широкого потребления, либо предметы рос-
коши. Объект обложения универсальным акцизом составля-
ет вся выручка отреализации за установленный налоговый
период, которая может быть измерена только в денежных
единицах, и ставки применяются только адвалорные. В со-
временной налоговой практике индивидуальный акциз со-
хранил свое значение, а вот универсальный теперь доволь-







 
 
 


но нетипичен. Зато самое широкое распространение полу-
чила его модификация – налог на добавленную стоимость.
В отличие от вышеназванных двух видов акцизов объектом
обложения в нем является только часть стоимости (зар-
плата и прибыль). Стоимость энергии и материалов, потреб-
ленных в последующей переработке, повторно не облагает-
ся, что позволяет все-таки меньше перегружать налогами ко-
нечную цену для потребителя. Ставки НДС также адвалор-
ные. В развитых странах они, как правило, дифференциру-
ются по 2–3 группам товаров (в среднем от 0 до 18 %).


К акцизным формам налогообложения часто относят
и фискальные монополии , представляющие собой государ-
ственные предприятия по производству и (или) продаже то-
варов из акцизного «списка» (спиртные напитки, табачные
изделия, соль, спички, пиво). С этим можно согласиться, ес-
ли рассматривать налог просто как принудительную надбав-
ку к цене товара, тем более что потребитель зачастую так
ее и воспринимает. Но с позиции научного подхода это все-
таки не налог. Отсутствует одна из его основных характе-
ристик как экономической категории, а именно смена соб-
ственника, а также имеет место иная техника изъятия (че-
рез монопольно высокую цену). В таком изъятии нет элемен-
тов налога, а присутствует лишь директивное перераспреде-
ление дохода в государственные фонды, которое принимает
форму «платежа». В конечном счете для потребителя това-
ры, купленные им через фискальную монополию, безуслов-







 
 
 


но, несут в себе результат косвенного обложения , т. е. при-
нудительного изъятия его средств через превышение уровня
цены сверх цены производства. Но аналогичный эффект да-
ет и инфляция, и вообще любая монопольная цена. В печати
употребляются выражения «инфляционный налог», «моно-
польные налоги», но это словесная иносказательная форма,
а не научное определение.


Таможенные пошлины (налоги) имеют свою ярко выра-
женную специфику. Исторически они использовались также
с фискальными целями. Но начиная с периода первоначаль-
ного накопления государства активно применяют их в каче-
стве механизма воздействия на внешнеторговые отношения,
а фискальная функция отодвигается на второй план. Совре-
менные таможенные пошлины имеют сложную структуру и
классифицируются по четырем признакам: происхождению,
целям, характеру взимания, характеру отношений.


• По происхождению : внутренние, транзитные, экспорт-
ные (вывозные), импортные (ввозные). Развитые страны ис-
пользуют в основном последние.


• По целям: фискальные, уравнительные, статистические,
преференциальные, протекционные, сверхпротекционные,
антидемпинговые, дискриминационные. Последние четыре
вида идут с очень высокими ставками.


• По характеру взимания (ставки): специфические, адва-
лорные и кумулятивные (смешанные).


• По характеру отношений: конвенционные, автономные.







 
 
 


Конвенционные таможенные пошлины представляют со-
бой платеж


по международному договору, устанавливающему прин-
ципы таможенного режима для присоединившихся к кон-
венции стран. Как правило, он идет с оговоркой о наиболь-
шем благоприятствовании. Автономные таможенные по-
шлины относятся к виду таможенного тарифа, который уста-
навливается правительством страны в законодательном по-
рядке. В последние годы вследствие процесса глобализации
мировой экономики появляются особые виды межгосудар-
ственных налогов. Так, в Европейском союзе действует еди-
ный налог на импортную продукцию (из третьих стран) сель-
скохозяйственного производства. Доходы от него поступают
в бюджет Союза. В рамках СНГ также возможно появление
особых видов межгосударственных налогов, предназначен-
ных для финансирования совместных межгосударственных
программ.
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