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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие валютного контроля и вопросы его пра-

вового обеспечения в Российской Федерации.  

Ключевые слова: валютный контроль, валютное законодательство, правовые основы. 

 

В Российской Федерации целью государственного регулирования валютно-кредитных 

отношений является обеспечение экономической безопасности страны, содействие укрепле-

нию экономики за счет расширения внешнеэкономических связей, а также создание условий 

для интеграции экономики России в мировое сообщество.  

Валютный контроль – это инструмент реализации охранительной и регулятивной функ-

ции государства, который позволяет сохранять экономическую независимость и обеспечивать 

экономическую безопасность государства. Также это один из основных способов реализации 

валютной политики страны. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном 

контроле». Указанный закон устанавливает основы правового регулирования и комплекс ме-

роприятий, направленных на функционирование государственных органов валютного регули-

рования [1]. Согласно ему, к государственным органам, которые осуществляют валютное ре-

гулирование, относятся Центральный банк Российской Федерации и Правительство Россий-

ской Федерации, которые определяют цели и задачи валютного контроля, формы и методы 

осуществления валютного контроля. Более того, Федеральный закон № 173-Ф3 определяет 

следующие положения: 

– система функционирования валютного контроля в Российской Федерации; 

– права и обязанности субъектов правоотношений, появляющихся во время осуществ-

ления валютного контроля; 

– ответственность, возникающая в результате нарушений валютного законодательства. 

Помимо вышесказанного, в целях обеспечения валютного контроля нормативные акты 

принимаются Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Фе-

дерации [3, с. 70.]:  

• Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 года «О порядке представления ин-

формации при осуществлении валютных операций»;  

• Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 года «Об обязательной продаже ча-

сти валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;  

• Постановление Правительства РФ N 1365 от 12.12.2015 года «О порядке представле-

ния физическими лицами отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации» и другие.  

Необходимо отметить, что основы правового регулирования валютного контроля явля-

ется предметом ведения Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 71 Конститу-

ции Российской Федерации в ведении Российской Федерации находится установление право-
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вых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, де-

нежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая 

федеральные банки [2]. 

Помимо вышесказанного, в целях обеспечения валютного контроля нормативные акты 

принимаются Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Фе-

дерации [3, с. 70.]:  

• Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 года «О порядке представления ин-

формации при осуществлении валютных операций»;  

• Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 года «Об обязательной продаже ча-

сти валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;  

• Постановление Правительства РФ N 1365 от 12.12.2015 года «О порядке представле-

ния физическими лицами отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации» и другие.  

В правовые основы валютного контроля включена и судебная практика– постановле-

ния, определения Конституционного Суда РФ. Например, Конституционный Суд Российской 

Федерации подтвердил соответствие конституционным положениям законодательно установ-

ленный запрет на осуществление валютных операций между резидентами. По мнению органа 

конституционного надзора, данные нормы направлены на обеспечение реализации единой госу-

дарственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и ста-

бильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного 

развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества и не мо-

гут рассматриваться как затрагивающие конституционные права граждан [4, с. 711]. 

Правовые основы валютного контроля составляют не только нормы национального за-

конодательства, но и международное права. Нормы международного права включены в пра-

вовые основы валютного контроля в Российской Федерации. В частности, к ним относятся со-

глашения Международного валютного фонда, в соответствии с которыми, государства-участ-

ники, в том числе и Российская Федерация, обязуются проводить валютную политику, не про-

тиворечащую принятыми ими обязательствам.  

Таким образом, правовое обеспечение валютного контроля – это совокупность норм 

как национального, так и международного права. Нормы, составляющие валютное законода-

тельство, нацелены на обеспечение режима законности в валютной сфере. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ 

Аннотация. Незаконная охота является серьезной проблемой, которая наносит зна-

чительный ущерб экономике, экосистемам и сообществам. Экономические последствия не-

законной охоты включают уменьшение населения диких животных, ухудшение экоси-

стемы, а для отдельных сообществ можно выделить социальные последствия. Незаконная 

охота может приводить к огромным эко-экономическим потерям, например, в лесном хо-

зяйстве и туризме. Борьба с незаконной охотой является важным этапом для сохранения 

биоразнообразия и поддержания экономического благосостояния. 

Ключевые слова: незаконная охота, экономические последствия, ущерб 

Экономические последствия – это изменения, которые происходят в экономике в ре-

зультате принятых решений, событий или изменений в правилах и законах. Эти последствия 

могут быть положительными или отрицательными и могут повлиять на различные аспекты 

экономики, такие как производство, потребление, инфляция, безработица, доходы и т.д. Как 

правило, экономические последствия являются результатом сложных процессов и могут быть 

предсказаны только с некоторой степенью вероятности. Оценить точный размер ежегодного 

материального ущерба от незаконной охоты довольно сложно, так как он зависит от различ-

ных факторов, включая местоположение, тип дичи, наличие или отсутствие законодательных 

ограничений на охоту и т.д. [1, с. 27] Однако, согласно некоторым оценкам, сумма убытков, 

связанных с незаконной охотой в России, может достигать нескольких миллиардов рублей 

ежегодно. Кроме того, необходимо учитывать, что незаконная охота может оказывать отрица-

тельное влияние на экосистемы и биоразнообразие, а также ставить под угрозу вымирающие 

виды животных, что может привести к еще более серьезным экологическим проблемам в бу-

дущем. 

Определение термина «незаконная охота» изложено в п. 8 Постановления Пленума от 

18 октября 2012 г. № 21, под которым понимается совокупность конкретных противоправных 

действий по поиску, выслеживанию, преследованию охотничьих ресурсов, их добыче, первич-

ной переработке и транспортировке.  

При совершении данного преступления нарушаются общественные отношения по 

охране, воспроизводству и рациональному использованию объектов животного мира. Для 

этого необходимо поддерживать условия естественной свободы на уровне, позволяющем со-

хранять видовое многообразие и целостность животного мира. [2] 

Распространенность незаконной охоты и ее стабильно высокая доля в структуре эколо-

гических преступлений напрямую взаимосвязана с плотностью населения на определенных 

территориях, ареалами обитания животных, представляющих особый интерес для охотников, 

путями миграций и местами размножения животных, а также степенью охраны охотничьих 

угодий. На распространённость данного преступления влияет стремительное развитие орудий, 

способствующих добыче и обнаружению животных и социальный фактор, выражающийся в 

личной ответственности граждан за совершение противоправных деяний. 
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Согласно статистике, представленной в Обзоре практики применения судами положе-

ний главы 26 УК РФ, утверждённом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, 

за незаконную охоту по статье 258 УК РФ осуждено 906 лиц, или 5,2% (2019 г. – 338 лиц, 

2020 г. – 255 лиц, 2021 г. – 313 лиц). За незаконные добычу и оборот особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, по статье 258.1 УК РФ осуждено 849 лиц, или 4,9% (2019 г. – 243 лица, 2020 г. – 

240 лиц, 2021 г. – 366 лиц). Доля судимости по иным статьям главы 26 УК РФ незначительна. 

Лицам, осужденным за экологические преступления, в большинстве случаев в период 2019 – 

2021 гг. назначалось наказание, не связанное с лишением свободы: обязательные работы – 

22,5%, штраф – 12,8%, исправительные работы – 5,8%. Лишение свободы условно назначено 

47,5% осужденных. Лишение свободы с его реальным отбыванием назначено 5,7% осужден-

ных. В отношении 13 608 лиц уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим ос-

нованиям. Из них 9 505 лиц были освобождены от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. [3] 

Убытки от незаконной охоты могут варьироваться в зависимости от многих факторов, 

но в общем случае они включают в себя следующие составляющие: 

1. Экономические последствия: незаконная охота может наносить значительный ущерб 

экономике страны, поскольку часто приводит к уменьшению населения диких животных и 

ухудшению экосистемы. Это может повлиять на различные отрасли, например, туризм и лес-

ное хозяйство. Помимо этого, возможен ущерб в виде дополнительных затрат. Некоторые из 

затрат, связанных с предотвращением и пресечением незаконной охоты, в том числе оборудо-

вание и обучение, патрулирование территорий и обеспечение их безопасности, также могут 

привести к значительным дополнительным расходам. 

2. Экологические последствия: незаконная охота может навредить экосистемам. Нару-

шения биологических циклов в экосистеме могут приводить к более обширным и необрати-

мым последствиям для экосистемы в целом. Помимо этого, могут произойти другие экологи-

ческие неблагоприятные последствия, такие как эпизоотия (эпидемия животных) и уничтоже-

ние мест обитания животных. Незаконная охота может привести к значительному снижению 

численности диких животных, особенно находящихся под угрозой и вымирающих видов, и 

нарушить пищевую цепочку. Это может иметь каскадный эффект на экосистему, например, на 

животных, формирующих экосистему. В конечном итоге это приведет к ущербу для экологии, 

что скажется и на экономике в целом. 

3. Социальные последствия: незаконная охота имеет социальное влияние на местных 

жителей. Многие общества имеют традиционную связь с природой, в них часто существует 

культура, связанная с использованием природных ресурсов. Незаконный отлов животных мо-

жет нарушить эти традиции и повлиять на социальную жизнь местных сообществ. Так же мно-

гие регионы зависят от экотуризма, а именно, от прибыли, созданной благодаря туристиче-

ским компаниям, которые предлагают своим клиентам возможность наблюдения за дикими 

животными в их природной среде. Незаконная охота, которая может привести к существен-

ным изменениям в численности диких животных, значительно снизить доходы, получаемые 

от туристической отрасли и привести к оттоку туристов в другие более безопасные места. 

4. Юридические последствия: нарушение законов, связанных с охотой, может привести 

к юридическим последствиям для нарушителей. Незаконная охота может быть наказуема 

штрафами, лишением свободы и другими санкциями. Более того, она может повлечь за собой 

проблемы для нарушителей, которые могут негативно сказаться на их карьере и общественном 

положении. 

Вред, причиненный незаконной охотой, квалифицируется как крупный ущерб не 

только исходя из стоимости и численности поврежденных, добытых и уничтоженных живот-

ных, но и с учетом других обстоятельств деяния, в частности, значимости для конкретной 
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среды обитания, экологической ценности и численности популяции этих животных. Самая 

высокая такса установлена за гибрид зубра с бизоном, домашним скотом – 180 000 рублей, что 

обосновывается угрозой вымирания зубров, а самая маленькая – в отношении волков, лисиц, 

шакалов, енотов-полоскунов, енотовидных собак и ряда птиц в размере двухсот рублей. Раз-

мер ущерба вычисляется путем умножения таксы на количество убитых животных, на коэф-

фициент, равный пяти. [4] 

Прямые затраты на восстановление ущерба от незаконной охоты – это затраты, связан-

ные непосредственно с восстановлением ущерба, нанесенного дикой природе. К прямым за-

тратам могут относиться: 

1. Работы по восстановлению утраченных видов животных, которые включают в себя 

восстановление популяции животных и налаживание новых мер защиты для диких животных 

и их мест обитания. 

2. Расходы на восстановление биоразнообразия. Одна из основных задач после неза-

конной охоты – восстановить и сбалансировать экосистему.  

3. Работы по обеспечению безопасности и законного контроля включают усиление мер 

безопасности, контроль над уровнем незаконной охоты, привлечение дополнительного персо-

нала и использование новых технологий для обеспечения устойчивости дикой природы. 

Косвенные затраты на восстановление ущерба от незаконной охоты – это затраты, ко-

торые не непосредственно связаны с восстановлением ущерба, но связаны с общими послед-

ствиями этой проблемы. К косвенным затратам могут относиться: 

1. Экономические потери в связи с уменьшением диких животных. Когда популяции 

животных сокращаются в результате незаконной охоты, это может негативно сказаться на ту-

ризме, рыболовстве, лесной промышленности и других отраслях. 

2. Социальные потери, которые возникают из-за разрушения общественных договорен-

ностей и морали, а также приводят к возросшей преступности и ухудшению качества жизни 

населения. 

Борьба с этой проблемой требует совместных усилий государственных органов, неком-

мерческих организаций и общественности. Необходимо продолжать совершенствовать суще-

ствующие методы и технологии для более эффективной борьбы с незаконной охотой, а также 

проводить активную пропаганду среди людей об их влиянии на окружающую среду и необхо-

димости ее защиты. Таким образом, совместные усилия в борьбе с незаконной охотой могут 

привести к более устойчивой будущей экосистеме, лучшей экономике и качеству жизни насе-

ления. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается банковская система в Российской Феде-

рации: понятие, роль, её структурные элементы, а также Центральный банк, который является 

проводником денежно-кредитной политики.  

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, банковская система, Банк 

России. 
 

На современном этапе развития рыночных отношений важнейшим элементом, который 

регулирует денежный процесс, является банковская система. Само понятие «система» пред-

полагает под собой четкую иерархичную структуру, где существует множество элементов, ко-

торые находятся в постоянной взаимосвязи друг с другом, обеспечивая единство и целост-

ность этой структуры. 

Чтобы лучше понять, что же такое Центральный банк Российской Федерации, разбе-

ремся с банковской системой Российской Федерации. Подробнее рассмотрим ее понятие, 

структурные элементы и функции. 

Под банковской системой М.С. Марамыгин, Е.Г. Шатковская, М.П. Логинов, Н.Н.Мок-

еева, Е.Н. Прокофьева, А.Е. Заборовская, А.С. Долгов [1, с. 15] понимают «Организуемая и 

регулируемая национальным банковским законодательством форма организации деятельно-

сти кредитных организаций». Генрих Д.М. [2, с. 7] говорит о том, что банковская система «со-

вокупность институтов (Банк России, банки, филиалы и представительства иностранных бан-

ков), а также функций, форм и методов, направленных на выполнение финансово-экономиче-

ских задач государства.» Из раскрытия понятия «банковская система» мы понимаем: 

Во-первых, это формально-определенная система с четко обозначенной структурой; 

Во-вторых, банковская система реализует определенные финансовые и экономические 

задачи государства, которые улучшают качество жизни населения; 

В-третьих, банках банковская система Российской Федерации включает в себя Банк 

России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Как и у всех систем, у банковской системы Российской Федерации существуют свои 

структурные элементы. 

К элементам банковской системы можно отнести банки (центральный и коммерческие), не-

банковские кредитные организации, а также учреждения, образующие банковскую инфра-

структуру, и законодательство, касающееся банковской деятельности. 

В свою очередь кредитные организации подразделяются на: Центральный банк Российской 

Федерации; коммерческие банки; небанковские кредитные организации. 

Неотъемлемой частью банковской системы Российской Федерации являются ее функции. 

К основным функциям банковской системы относят: 

1. гарантирование взаимодействие и развитие экономики путем обеспечения банков-

ских кредитов и организации системы расчетов 

2. посредничество в передвижении финансовых средств от кредиторов к заёмщикам и 

от торговцев к покупателям 

3. аккумуляция временно свободных ресурсов в стране 
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4. кредитование производства, обращения товаров и нужд граждан Российской Феде-

рации  

Таким образом, мы понимаем, что банковская система Российской Федерации имеет 

важное значение в системе рыночной экономики. Банковская система, как любая другая соци-

альная система, является организацией и нуждается в наличии органов управления, обладаю-

щих какими-либо властными полномочиями по отношению к другим элементам системы. Та-

ким властным центром, организующим основные процессы управления в банковской системе 

России, всегда являлся Центральный банк РФ.  

Центральный Банк Российской Федерации обладает рядом важнейших функций, кото-

рые может реализовывать только он:  

1. Проводит единую денежно-кредитную политику; 

2. Монопольно осуществляет эмиссию наличных денежных средств; 

3. Осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России; 

4. Осуществляет иные функции в соответствии с законами.  

Банк России необходим решать следующие задачи: 

1. Предостерегать возможность разрастания глобального валютного кризиса (путем 

уменьшения рисков потери инфляции обособленными банковскими институтами); 

2. Защищать интересы инвесторов и заёмщиков; 

3. Не допускать централизации денежного актива, поддерживать здоровую конкурен-

цию в банковском сегменте экономики; 

4. Содействовать улучшению результативности банковского дела, росту профессиона-

лизма и компетентности банковских сотрудников. 

Таким образом, мы понимаем, что банковская система и Центральным Банк Российской 

Федерации находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Они также являются важнейшими 

институтами рыночной экономики России. Благодаря банковской системе и Центральному 

Банку проводится денежно-кредитная политика. В зависимости от того примет ли правильный 

курс в своей политике центральный банк будет зависеть дальнейшее развитие экономики 

страны. 
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Финансы местного самоуправления – важнейший элемент финансовой системы госу-

дарства. Возникновение термина “финансы” произошло еще в XIII в. в Италии. Всего выде-

ляют три этапа развития финансов:  

1. XVIII в. – развитие государственных финансов; 

2. XX в. характеризуется ростом объемов производства и появлением первых транс-

национальных компаний; 

3. Середина XX в. – развитие финансов домохозяйств. 

Финансы являются собственностью государства, организации или физического лица. 

Формой организации фондов денежных средств представлены муниципальные финансы, фор-

мирование и использование которых происходит на муниципальном уровне. От эффективного 

использования финансов органами местного самоуправления зависит эффективность местной 

системы управления, реализация прав и обеспечение интересов местного населения, благосо-

стояние населения муниципалитета. Именно поэтому повышение эффективности управления 

финансами местного самоуправления должно рассматриваться органами публичного управле-

ния в качестве одной из основных управленческих задач, реализуемых на местном уровне 

[3, с.132]. 

Элементы финансов в системе местного самоуправления: 

1. собственные доходы муниципалитета, в том числе доходы, привлекаемые муници-

палитетом посредством установления и взимания местных налогов и сборов, доходы, извле-

каемые муниципалитетом из осуществления муниципальными организациями своих функций 

и из использования имущества, входящего в состав собственности муниципалитета, доходы в 

виде платы, взимаемой с населения за предоставление муниципальных услуг; 

2. государственное финансирование;  

3. средства, привлекаемые в рамках муниципального кредита и займа [2, с.120]. 

Функции финансов местного самоуправления: 

1. Контрольная. Характеризуется проведением финансового контроля, качественное и 

количественное использование денежных ресурсов. Контрольная функция способствует 

оценке эффективности и рационального использования средств на разные сферы. 

2. Распределительная. Характеризуется использованием денежных средств, которые 

ранее были накоплены на определенные нужды и потребности. 

3. Аккумулирующая. Характеризуется накоплением денежных ресурсов, необходимых 

для того, чтобы осуществлялась хозяйственная система муниципального образования. 

Компетенция органов публичной власти местного уровня в сфере управления финан-

сами местного самоуправления составляют следующие аспекты: 
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1. определение процедуры разработки, составления, анализа проекта местного бюд-

жета, процесса его утверждения и исполнения, а также порядка проведения контрольных ме-

роприятий его исполнения; 

2. непосредственно разработка, составление, анализ проекта местного бюджета, его 

утверждение и исполнение, реализация контрольных процедур его исполнения, утверждение 

соответствующего отчетного документа об исполнении бюджета; 

3. установление процедуры предоставления межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов, непосредственное предоставление таких трансфертов; 

4. управление активами муниципалитета, а также долгом муниципалитета, предостав-

ление муниципальных займов гарантий кредитов; 

5. определение и конкретизация процедуры использования бюджетной классификации 

в отношении местного бюджета [4, с.25]. 

Представительный орган местного самоуправления в сфере управления финансами му-

ниципального образования решает следующие задачи: парламент муниципального образова-

ния занимается рассмотрением бюджетного проекта, его утверждением; анализирует и утвер-

ждает отчетный документ об исполнении бюджета исполнительными органами муниципаль-

ного образования. Реализует функцию последующего контроля над исполнением бюджета му-

ниципального образования исполнительными органами [5, с.65]. 

Исполнительные органы муниципалитета в сфере управления финансами местного са-

моуправления решают задачи распоряжения имуществом, которое входит в состав муници-

пальной собственности, непосредственной разработки и составления бюджетного проекта, 

внесения бюджетного проекта в местный парламент для утверждения, обеспечения непосред-

ственного исполнения утвержденного бюджетного проекта, подготовки бюджетной отчетно-

сти, представления в местный парламент отчета об исполнении бюджета. 

В заключение стоит отметить, что эффективное управление и рациональное использо-

вание денежных ресурсов местного самоуправления влияет на эффективность системы мест-

ного управления, реализацию интересов и потребностей общества. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает особенности и тенденции развития налого-

обложения цифровых услуг. В ней описываются проблемы, с которыми сталкиваются нало-

говые органы в связи с налогообложением компаний, оказывающих цифровые услуги, а 

также приводятся возможные способы и подходы для решения этих проблем. В статье также 

обсуждаются различные тенденции в налогообложении цифровых услуг, такие как введение 

налогов на цифровые услуги, усиление международного сотрудничества в этой области, и 

другие. Кроме того, в статье подчеркивается важность разработки, сбалансированной и спра-

ведливой налоговой системы, которая не ограничивает инновационный потенциал цифровой 

экономики и не замедляет ее рост. В заключение статьи указывается на необходимость уси-

ления международного сотрудничества и координации в этой области для создания единой 

и прозрачной системы налогообложения, которая будет справедливой для всех участников 

цифровой экономики. 

Ключевые слова: налогообложение, цифровые услуги, международное сотрудничество, 

налог на цифровые услуги, инновационный потенциал, налоговая система, блокчейн, налого-

вые убежища. 

 

В современном мире цифровая экономика играет все более важную роль, и налоговые 

органы разных стран начали задумываться о том, как выстроить систему налогооложения ком-

пании, оказывающие цифровые услуги. Эта проблема становится все более актуальной, и в 

этой статье мы рассмотрим особенности и тенденции развития налогообложения цифровых 

услуг. 

Цифровые услуги являются относительно новым видом услуг, и налогообложение 

этого сектора вызывает много вопросов и проблем. Одной из главных особенностей налого-

обложения цифровых услуг является то, что они могут оказываться из любой точки мира. Это 

усложняет задачу определения места нахождения налогоплательщика и налогооблагаемой 

базы. 

Кроме того, многие цифровые услуги являются бесплатными или предоставляются по 

низкой цене, что делает сложным определение размера налога. Некоторые страны решили ре-

шить эту проблему путем введения налогов на объемы данных, которые передаются или об-

рабатываются компаниями, предоставляющими цифровые услуги. 

Еще одной особенностью цифровых услуг является возможность использования техно-

логий, позволяющих скрывать налогооблагаемую базу. Некоторые компании используют так 

называемые налоговые убежища или передают прибыль в другие страны, где налоги ниже. 

Это создает серьезные проблемы для налоговых органов, которые сталкиваются с трудно-

стями в определении налоговой базы и размера налога. 

Сейчас многие страны работают над усовершенствованием своей налоговой системы, 

чтобы она лучше соответствовала вызовам цифровой экономики. Одной из наиболее обсуж-

даемых идей является введение налога на цифровые услуги, который будет взиматься с ком-

паний, оказывающих такие услуги. 
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Европейский союз уже ввел налог на цифровые услуги на уровне 3%, который начнет 

действовать с 2023 года. Он будет взиматься с компаний, имеющих выручку от цифровых 

услуг в размере более 50 млн евро в год и общую выручку в ЕС более 750 млн евро в год. 

Еще одной тенденцией развития налогообложения цифровых услуг является усиление 

международного сотрудничества в этой области. Некоторые страны уже заключили междуна-

родные договоры о налогообложении цифровых услуг и работают над созданием общих пра-

вил и стандартов. Это позволит упростить процесс налогообложения цифровых компаний и 

уменьшить возможность использования налоговых убежищ. 

Еще одной тенденцией является усиление роли налоговых органов в мониторинге и 

контроле за налогообложением цифровых компаний. Многие страны вводят дополнительные 

требования к таким компаниям, например, обязательство предоставлять отчеты о своей дея-

тельности и налоговых платежах. 

Налогообложение цифровых услуг является сложной и актуальной проблемой для 

налоговых органов. Сейчас многие страны работают над улучшением своей налоговой си-

стемы, чтобы она лучше соответствовала вызовам цифровой экономики. В будущем можно 

ожидать усиления международного сотрудничества в этой области и дальнейшего развития 

налогообложения цифровых услуг. 

Кроме того, для налогообложения цифровых компаний могут быть использованы и 

другие подходы, такие как введение налогов на объемы данных, использование блокчейн-тех-

нологий для отслеживания транзакций и т.д. [2,с. 43] 

Однако, необходимо отметить, что налогообложение цифровых услуг должно быть сба-

лансированным и справедливым. Компании, оказывающие цифровые услуги, должны платить 

налоги в соответствии с законодательством, однако налоги не должны ограничивать их воз-

можности для инноваций и развития. Поэтому, важно, чтобы налоговые органы учитывали 

специфику цифровой экономики при разработке налоговой политики. 

В целом, налогообложение цифровых услуг является сложной и актуальной проблемой, 

которую необходимо решать в условиях быстрого развития цифровой экономики. Налоговые 

органы должны работать над улучшением налоговой системы, чтобы она была более сбалан-

сированной и справедливой для всех участников цифровой экономики. 

Кроме того, важно, чтобы налоговые органы не ограничивали инновационный потен-

циал цифровой экономики. Налогообложение должно стимулировать развитие цифровых ком-

паний и ускорять их инновационный рост, а не замедлять его. 

Важно отметить, что налогообложение цифровых услуг является международной про-

блемой, и требует усиления международного сотрудничества и координации между налого-

выми органами разных стран. Только так можно создать единую и прозрачную систему нало-

гообложения, которая будет справедливой для всех участников цифровой экономики. 

В заключение можно сказать, что налогообложение цифровых услуг является сложной 

и актуальной проблемой для налоговых органов и цифровой экономики в целом. Необходимо 

разрабатывать и совершенствовать налоговую систему, чтобы она соответствовала вызовам 

цифровой экономики и была сбалансированной и справедливой для всех участников. Важно 

усиливать международное сотрудничество и координацию в этой области, чтобы создать еди-

ную и прозрачную систему налогообложения, которая будет справедливой для всех. 

Выводы: в заключении можно подчеркнуть, что налогообложение цифровых услуг яв-

ляется сложной и актуальной проблемой для налоговых органов и цифровой экономики в це-

лом. Он становится все более значимым с развитием цифровых технологий и услуг. В статье 

были рассмотрены особенности налогообложения цифровых услуг и тенденции его развития. 

Важно учитывать специфику цифровой экономики при разработке налоговой политики и уси-

ливать международное сотрудничество и координацию в этой области, чтобы создать единую 

и прозрачную систему налогообложения, которая будет справедливой для всех участников. 
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Налогообложение цифровых услуг должно быть сбалансированным и справедливым, не огра-

ничивать инновационный потенциал цифровой экономики и не замедлять ее рост. В итоге, 

налогообложение цифровых услуг должно стимулировать развитие цифровых компаний и 

ускорять их инновационный рост, а не замедлять его. 
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РФ) является создание рациональной и стабильной налоговой системы. Налоговые льготы, как 

и объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налогоплательщики, налоговой 
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менения. 
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Налоговая политика представляет собой инструмент государственного регулирования 

экономических процессов. В соответствии с п.1 ст. 56 НК РФ налоговые льготы – преимуще-

ства, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

Они предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Налогоплательщики имеют 

возможность отказаться от использования льготы или же приостановить ее использование. 

Налоговым кодексом предусмотрены категории налогоплательщиков, имеющих право на 

налоговые льготы: Герои Советского Союза, дети-инвалиды, военнослужащие, участники 

гражданской войны, пенсионеры и другие. Налоговые льготы могут предоставляться в отно-

шении квартиры, комнаты, жилого дома, хозяйственного строения, машино-места. 

По форме предоставления налоговые льготы подразделяют на: пониженные ставки 

налогов, налоговые вычеты, освобождение от уплаты налога отдельных категорий лиц, нало-

говый кредит, уменьшение суммы налога к уплате. По уровню управления существуют следу-

ющие налоговые льготы: федеральные, региональные, местные. [1, с.31-35] 

Галимова Г. в зависимости от целей выделяет следующие льготы: социальные, предо-

ставляемые отдельным категориям граждан в качестве поддержки; стимулирующие как меха-

низм привлечения инвестиций; финансовые для сокращения финансовых потоков.  

Целью налоговых льгот является уменьшение налогового обязательства. С одной сто-

роны, льготы предоставляют выгодные условия для отдельных категорий налогоплательщи-

ков. С другой стороны, усложняют процесс взимания налога, а также способствуют большему 

социальному расслоению и увеличению социальной напряженности в обществе.  

Следует рассмотреть проблемы института налоговых льгот, чтобы разобраться с их не-

эффективностью. Во-первых, нецелевое использование. Примером могут служить льготы, 

предоставленные бюджетным учреждениям. Согласно ст. 4 Закона РФ от 13 декабря 1991 г. 

№ 2030-1 «О налоге на имущество предприятий» исключается обложение данным налогом 

бюджетных учреждений и организаций. Цель льготы – стимулирование развития таких обла-

стей, как наука, спорт, здравоохранение, а также упрощение финансовых потоков. Однако не-

которые учреждения занимаются доходной деятельностью или предоставляют помещения в 

аренду коммерческим организациям, то есть льгота распространяется и на арендаторов, учре-

ждение не включает в цену аренды налог на имущество. В результате они обладают преиму-

ществом перед аналогичными организациями, которые уплачивают налог на имущество.  

[2, с.128-130]  

Во-вторых, низкая функция стимулирования. Уменьшение выплаты налога на доходы 

физических лиц несоразмерно всей суммы выплат плательщиком за год. Следовательно, дан-

ная льгота не в полном объёме выполняет свою функцию ввиду незаинтересованности насе-

ления. [3, с.149-151] 

В-третьих, отсутствие равного социального положения граждан. Налоговые льготы 

предоставляются различным слоям населения, а высокая дифференциация по получаемым до-

ходам ослабляет институт льгот. [3, с.152] 

Зачастую возникает вопрос, к чему может привести снижение количества льгот в 

стране. Ликвидация позволит упростить налоговую систему, но одновременно увеличит нало-

говое бремя. Наличие большого количества льгот усложняет эффективность системы, так как 

налоговые льготы с трудом поддаются контролю. [4, с.205-210] 

По мнению Коротковой Е.А. необходимо ввести в налоговое законодательство положе-

ния, которые в свою очередь будут обязывать лиц представлять отчёты об использовании 

льгот. Помимо этого, льготы следует предоставлять на определённый период и под существен-

ные социальные и экономические задачи.  
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На законодательном уровне нужно создать механизм использования экономических ре-

сурсов, высвобождаемых в процессе использования налоговых льгот, способствующих их эф-

фективному применению. [5, с.44-47] 

Таким образом, посредством данного налогового инструмента государство воздей-

ствует на развитие экономики, её улучшение и борьбу с инфляцией. Добиться эффективной и 

модифицированной налоговой системы, а также улучшения собирания налогов и сборов воз-

можно благодаря целенаправленным преобразованиям на законодательном уровне.  
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Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Именно так законодатель в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК 

РФ) определяет важнейшие понятие права и экономики, как «бюджет». Бюджет в Российской 
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Федерации подразделяется на основе БК РФ подразделяется на три вида: федеральный, субъ-

ектов Российской Федерации (именуется в юридической литературе как региональный), мест-

ный (именуется в юридической литературе как бюджет местного самоуправления).  

Без правильного распределения денежных средств невозможно развивать экономику 

страны, здравоохранение, культуру, образование и иные институты общественной жизни. По-

этому, при разработке бюджета учитываются его составляющие части – доходы и расходы, 

понятие которых также законодательно закреплены. Доходы бюджета – поступающие в бюд-

жет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Расходы же – это выплачиваемые 

из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с насто-

ящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. При составлении финансо-

вого плана должностные лица учитывают экономическую обстановку, различного рода пока-

затели (например, внутреннего валового продукта (ВВП), курса валюты и т.д.); анализируют 

прошлый финансовый год, прошлые финансовые кварталы и т.д. Всё это нужно для того, 

чтобы бюджет страны был не дефицитным, то есть не превышал расходов бюджета над его 

доходами, и профицитным, то есть превышал доходов бюджета над его расходами. Вся эта 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса именуется бюджетным процессом. 

Бюджетный процесс – это одно из сложнейших направлений, требующее контроля как 

со стороны руководителей и начальников, так и со стороны иного надзорного органа. Таким 

органом выступает Прокуратура Российской Федерации. Надзор за исполнением федераль-

ного законодательства при расходовании средств осуществляется абсолютно на всех этапах 

бюджетного процесса. Как в момент принятия нормативного правового акта, так и в момент 

об утверждении отчета бюджета, надзорный орган имеет право вмешаться при обнаружении 

правонарушения.  

Если рассматривать бюджетный процесс по сферам, то прокуроры осуществляют свои 

полномочия в таких наиболее важных сферах деятельности, как: 

1. Развитие национальных программ в стране. В данной сфере прокурорам особенно 

важно обратить внимание на сроки исполнения и реализации национальных программ; нали-

чие межбюджетных трансфертов и соблюдение условий их переводов; целевое расходование 

денежных средств и составления обязательных смет и иной документации, подтверждающая 

правомерное расходование; своевременное информирование граждан, участвующие в той или 

иной национальной программе о их права и обязанностях и т.д. 

2. Жилищно-коммунального хозяйства. Эта сфера является одной из приоритетных 

прокурорского надзора, потому что она неразрывно связана с удовлетворением базовых по-

требностей человека, общества и государства. В таком случае прокуроры должны проверять 

расходование денежных средств, которые направлены специально на улучшение или восста-

новление техники и конструкций жилищно-коммунального хозяйства. Прокуроры также не 

должны оставлять без внимания и проверку расходов субвенций на реализацию переданных 

государственных полномочий органам местного самоуправления. Помимо этого, выявленные 

нарушения прокурорские работники должны требовать устранить. 

3. Природопользование и окружающая среда. В данном случае прокуроры должны про-

верять использование выделяемых денежных средств для поддержания национальных парков, 

заповедников и иные специальные территории; проведение запланированных природоохран-

ных программ; уплату за пользование природными ресурсами и т.д.  

4. Противодействия коррупции. Одна из строго контролируемых сфер в прокурорском 

надзоре. Здесь прокуроры проверяют все издаваемые нормативные правовые акты, проверяют 

точность их исполнения подотчетными органами и должностными лицами; осуществляют ряд 
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контрольных мероприятий по проверке соблюдения законодательства в сфере государствен-

ных и муниципальных закупок; дают оценку по выявленным нарушениям, соблюдению зако-

нодательства в сфере антимонопольных отношений, предпринимательства, перераспределе-

ния ограниченных ресурсов и т.д. Стоит отметить, что в данной сфере Прокуратура сотрудни-

чает и с другими органами и институтами экономики. Таковыми выступает Центральный Банк 

Российской Федерации (далее Банк России) и Счётная Палата Российской Федерации (далее 

Счётная Палата РФ). «Так, в 2015 году в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации 

поступило 81 материал Счётной Палаты РФ, по результатам которых к дисциплинарной от-

ветственности привлечены более 45 человек, вынесено около 120 представлений. Банком Рос-

сии было направлено около 60 обращений, по результатам которых возбуждены уголовные 

дела и пресечены действия по направлению денежных средств за границу» – отметил в своей 

статье Паламарчук А.В., начальник главного управления по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Прокуратура тесно 

сотрудничает и с другими органами как на федеральном, так и на региональном уровне. Такое 

сотрудничество важно, во-первых, вследствие отсутствий ряда полномочий у органов, во-вто-

рых, для пресечения и предупреждения возможных правонарушений.  

Названные сферы в данной статьей не являются исчерпывающими. Прокурорский 

надзор осуществляется и в ряде других направления, например, в сфере транспорта, миграции, 

на развитие и содержание которых также ежегодно выделяются денежные средства. Описы-

ваемые сферы отличаются, по мнению авторов, своей важностью для общества и государства.  

Таким образом, подходя к выводу, важно сказать о следующем: прокурорский надзор 

за исполнением бюджетного законодательства в Российской Федерации необходимо. Без дан-

ного вида контроля невозможно своевременно пресечь все возможные противоправные дей-

ствия со стороны должностных лиц и уполномоченных органов. Отсутствие надзора сыграет 

и негативно для развития сфер общественной жизни, в особенности для экономической и со-

циальной. При направлении денежных средств на нецелевое использование будут нарушены 

права и свободы граждан в ряде направлений, что не свойственно для правового государства. 

Кроме того, прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства в стране вы-

ступает также и гарантом исполнения со стороны органов государственной власти и органов 

местного самоуправления прав граждан, он также гарантирует отсутствия стагнации и ре-

гресса в развитии важнейших сфер общественной жизни. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  

ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ СОСТАВА, САНКЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются общие положения касаемые налого-

вых правонарушений, в частности закрепленных налоговым кодексом РФ.  
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Роль налогов в России очень велика, ведь они составляют основу доходной части госу-

дарства, что позволят реализовывать как внутреннюю, так и внешнюю политику.  

В соответствии со ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, при-

надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований.  

Исходя из положения данной статьи, мы можем выделить один из главных признаков 

– налогов-это обязательность, то есть неисполнение данного признака, влечет за собой нало-

говое правонарушение.  

Налоговый̆ кодекс Российской ̆Федерации закрепляет общие положения об ответствен-

ности за совершение налоговых правонарушений. 

В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается виновно со-

вершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за ко-

торое НК РФ установлена ответственность. 

Состав налогового правонарушения – это установленные нормами налогового права 

признаки (элементы), совокупность которых позволяет считать противоправное деяние нало-

говым правонарушением.  

Состав налогового правонарушения образуют четыре элемента: 

1. Объект; 

2. объективная сторона;  

3. субъект;  

4. субъективная сторона. 

В качестве субъектов налоговых правонарушений выступают физические лица, достиг-

шие возраста 16 лет, отвечающие признаку вменяемости.  

Субъектами ответственности за нарушения налогового законодательства выступают 

также организации. К организациям НК РФ относит российских и иностранных юридических 
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лиц, иностранные компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, а также международные организации, их филиалы и представительства.  

Субъективная сторона – это психическое отношение лица к совершаемому им правона-

рушению. Оно характеризуется прежде всего конкретной формой вины.  

Вина характеризуется двумя аспектами: интеллектуальным и волевым. Их сочетания 

образуют конкретные формы вины. Налоговое правонарушение может быть совершено умыш-

ленно или по неосторожности.  

В налоговом кодексе в соответствии со ст. 107, санкции применяются вне зависимости 

от того, умышленно было совершено правонарушение или по неосторожности.  

Налоговый кодекс, в частности, закрепляет Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения в статье 112 НК РФ:  

1. тяжелые личные или семейные обстоятельства; 

2. совершение деяния под угрозой или по принуждению; 

3. другие обстоятельства, которые суд или ФНС сочтут смягчающими. 

К отягчающим обстоятельствам относится повторное нарушение. 

Что касается санкций, то в 16 главе Налогового кодекса РФ закреплен исчерпывающий 

перечень налоговых правонарушений, к ним относятся: 

1. несоблюдение порядка регистрации в ФНС в качестве налогоплательщика; 

2. непредставление документов, содержащих расчет размера обязательных платежей, 

или несоблюдение способа их передачи на проверку; 

3. ненадлежащее осуществление учета понесенных расходов и полученных доходов, 

ставшее причиной изменения размера облагаемой налогом базы; 

4. неуплата (полная или частичная) налогов; 

5. отказ от представления в ФНС отчетности и иной документации, необходимой нало-

говикам для исполнения контролирующих функций. 

При этом за каждое налоговое правонарушение в соответствии с российским законода-

тельством установлен штраф.  

Важно отметить, что налоговые правонарушения регламентируются как налоговым ко-

дексом, так и кодексом об административных правонарушениях, в том числе предусмотрена 

уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений.  

Например, административную ответственность по КоАП несут должностные лица, 

чаще всего это директор или главный бухгалтер компании. Нарушения по налогам и сборам 

законодатель выделил в гл. 15 КоАП РФ.  

Уголовную ответственность Организации не несет, но за серьезные нарушения могут 

быть привлечены директор, главный бухгалтер, учредители и иные лица. 

Наказание зависит от размера нанесенного бюджету ущерба. Законодатель устанавли-

вает уголовную ответственность за налоговые правонарушения в соответствии со ст.198-199.1 

УК РФ.  

Во избежание санкций за налоговые правонарушения как гражданам, так и юридиче-

ским лицам необходимо выполнять установленные требования законодателя, учитывая размер 

платежа и срок оплаты.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Для эффективного и правомерного образования, распределения и исполь-

зования фондов государства и местного самоуправления необходим финансовый контроль. 

Это также способствует эффективному социально-экономическому развитию страны. В дан-

ной статье рассматривается сущность финансового контроля в Российской Федерации.  

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, виды 

финансового контроля,  

 

Правовые основы любого понятия в области юриспруденции-это закреплённые в виде 

законов и иных правовых актах правила поведения. В Российской Федерации (далее РФ) от-

сутствует полноценная нормативно-правовая база, регулирующая финансовый контроль. Так 

государственный финансовый контроль в РФ регулируется Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации (далее БК РФ), Налоговым Кодексом Российской Федерации, федеральными зако-

нами «О Счётной палате Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «О центральном 

банке Российской Федерации», положениями Министерства финансов Российской Федерации 

и т.д. Поэтому, говоря о правовой основе финансового контроля в РФ, необходимо опираться 

на данные правовые акты.  

Прежде всего необходимо понимать само определение финансового контроля. Законо-

датель не даёт точного определения, поэтому каждый юрист может истолковать это понятие 

по-своему. Как отмечает кандидат юридических наук Кошель Денис Евгеньевич одной из тра-

диционных научных дискуссий о понятии финансового контроля является проблема его соот-

ношения с понятием надзора [1, с.51]. Также ещё одной причиной юрист выделяет позицию 

законодателя при закреплении института финансового контроля в бюджетном законодатель-

стве, а именно сама трактовка норм 265 статьи БК РФ позволяет относить к государственному 

(муниципальному) финансовому контролю исключительно контроль, осуществляемый в це-

лях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Ещё использование таких однородных по-

нятий как «финансовый контроль» и «финансовый аудит».  

Также ещё одной проблемой является применение понятия «аудит» как метод финан-

сового контроля. Такие проблемы не позволяют прийти к единому мнению касательно поня-

тия финансового контроля. Поэтому понятие финансового контроля даётся только на основа-

нии статьей БК РФ, практики, научных работ, и не является официальным. Таким образом, 

финансовый контроль-это это контроль за законностью и целесообразностью действий в об-

ласти образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъек-

тов местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития 

страны и отдельных регионов [2, с.1]. 

Финансовый контроль имеет разнообразную классификацию. Система финансового 

контроля подразделяется на государственный, общественный контроль и аудит. Первая ста-

тья, что идёт в главе 26 БК РФ «Основы государственного (муниципального) финансового 

контроля» это статья 265 «Виды государственного (муниципального) финансового контроля». 

Государственный контроль осуществляется федеральными органами законодательной власти, 
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федеральными органами исполнительной власти, в том числе специально созданными орга-

нами исполнительной власти. Государственный финансовый контроль в свою очередь состоит 

из внешнего и внутреннего контроля. Внешний государственный финансовый контроль явля-

ется контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты РФ, контрольно-счетных ор-

ганов субъектов РФ и муниципальных образований. Внешний государственный финансовый 

контроль в свою очередь является контрольной деятельностью соответственно Счетной па-

латы РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований. Внут-

ренний государственный финансовый контроль является контрольной деятельностью Феде-

рального казначейства, органов государственного финансового контроля, являющихся орга-

нами исполнительной власти субъектов РФ(органами местных администраций). В соответ-

ствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность-это 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляе-

мая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.  

В свою очередь общественный финансовый контроль не имеет нормативного закрепле-

ния, но более точную формулировку дал В. В. Котов говоря, что это осуществляемая гражда-

нами, общественными объединениями, а также негосударственными органами деятельность, 

направленная на подтверждение рационального, целевого и правомерного использования об-

щественных ресурсов исполнительными органами государственной власти, местного само-

управления и хозяйствующих субъектов. В зависимости от времени проведения финансовый 

контроль подразделяется на предварительный, текущий, последующий [5, с.7]. 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, а также 

проводится до совершения денежных операций по образованию, распределению и использо-

ванию денежных фондов. Текущий контроль осуществляется в процессе совершения денеж-

ных операций по образованию, распределению и использованию денежных фондов. Последу-

ющий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы 

РФ в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности и со-

ответственно проводится до совершения денежных операций. Также, в зависимости от того, 

кто примет решение провести контроль выделяют, обязательный и инициативный контроль. 

Обязательный контроль проводится по решению компетентных государственных органов и в 

силу требований закона. Инициативный контроль производится по решению хозяйствующего 

субъекта. Финансовый контроль может подразделятся в зависимости от органов, осуществля-

ющих его: представительный орган государственно власти и местного самоуправления, пре-

зидент, исполнительный орган власти общей компетенции, ведомственный и внутрихозяй-

ственный, общественный, аудиторский. Сама классификация не ограничивается только ста-

тьёй 265 БК РФ. 

Объектами государственного финансового контроля являются согласно статье 266.1 

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные админи-

страторы (администраторы) доходов соответствующего бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, финан-

совый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены межбюд-

жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-

ние, бюджетные кредиты, высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ(местная администрация), государственные (муниципальные) учреждения, государствен-

ные (муниципальные) унитарные предприятия, государственные корпорации (компании), пуб-

лично-правовые компании, хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие органи-

зации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
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ственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций (компа-

ний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-

лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах и т.д. Похожий перечень 

объектов финансового контроля с некоторой спецификой содержится в нормативных право-

вых актах Федерального казначейства и его территориальных управлений, Контрольно-счет-

ных органах субъектов, муниципальных образований, Счетной палаты. 

Свою деятельность государственный финансовый контроль осуществляет различными 

методами. В соответствии со статьёй 267.1 БК РФ это проверка, ревизия и обследование. Про-

верка-это совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

отношении деятельности объекта контроля за определенный период. Ревизия-это комплексная 

проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных дей-

ствий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совер-

шенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения 

в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты оформляются 

актом. Обследование-это анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объ-

екта контроля и оформляются заключением.  

Государственный финансовый контроль осуществляется федеральными органами зако-

нодательной власти, федеральными органами исполнительной власти, в том числе специально 

созданными органами исполнительной власти. 

Счётная палата – это субъект государственного финансового контроля, её деятельность 

направлена на усиление контрольных функций со стороны федерального собрания за своевре-

менным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета, внебюджетных 

фондов по объёму, структуре, целевому назначению. Так согласно Федеральному закону  

«О Счётной палате Российской Федерации», статье 13 Счётная палата осуществляет внешний 

государственный финансовый контроль, экспертиза проектов федеральных законов о феде-

ральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной фи-

нансовый год и плановый период, проверка и анализ обоснованности их показателей, подго-

товка и представление палатам Федерального Собрания заключений на проекты федеральных 

законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ и 

т.д. Следующий субъект финансового контроля Это Министерство финансов РФ, который яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджет-

ной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, мик-

рофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного долга, аудиторской дея-

тельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и т.д. Федеральная налоговая 

служба (ФНС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствую-

щий бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, 

за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля 

в пределах компетенции налоговых органов. Федеральная налоговая служба находится в ве-

дении Министерства финансов РФ. Законодатель не дает закрытого перечня субъектов госу-

дарственного финансового контроля, однако, четко разграничивает категории «субъект» кон-

троля и «объект» контроля, относя к субъектам, реализующим государственный финансовый 

контроль, соответствующие органы государственной власти, а также субъекта с особым пра-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402282/6cc60bf3235aa06c6e4cfc7ba48c81e3d34575cd/#dst102574
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402282/6cc60bf3235aa06c6e4cfc7ba48c81e3d34575cd/#dst102574
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442371/ea34776d79af4f4f0d38a7757aee0c9f2f92f17f/#dst2204
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439948/76618cb4a75d41b8f83bd465b2e3ef14070cc7d7/#dst100300
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вовым статусом – Центральный банк Российской Федерации [8, с.188]. Согласно Федераль-

ному закону «О Центральном банке Российской Федерации» статье 3 Центральный банк обес-

печивает развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, развитие финан-

сового рынка РФ, обеспечение стабильности финансового рынка РФ.  

Изучив правовую основу финансового контроля, можно сказать, что финансовый кон-

троль в РФ продолжает формироваться и на сегодняшний день имеет явные упущения. Это 

проблемы слабой нормативно-правовой базы. К ним относятся отсутствие четкой законода-

тельной определенности полномочий контрольных органов, смешение контрольных функций 

органов, пересечение их сфер деятельности и т.д. Также отсутствие официальных понятий, 

связанных с финансовым контролем. Многие видят решение этих упущений в виде создания 

единой законодательной базы. 
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ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИОВАНИЯ В РФ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам налогового планирования и прогнозирования 

в Российской Федерации, определены современные тенденции и перспективы с учетом эконо-

мических особенностей, влияние и взаимосвязь налогового планирования и прогнозирования 

в Российской экономике, выявлены способы решения проблем налогового планирования и 

прогнозирования в условиях развития экономики.  

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговая оптимиза-

ция, налоги, бюджет. 

 

На современном этапе экономического развития Российской Федерации требуется су-

щественное увеличение доходов бюджетов всех уровней, достижение их сбалансированности. 

Российская экономика несколько нормализовалась после обвала рубля до критического зна-

чения и введения санкций международным сообществом, но ситуация по-прежнему остается 

напряженной [1].  

В век инновационной экономики важно грамотно подходить к формированию бюд-

жета, поэтому необходимо конкретизировать понятие, и понимать все нюансы, связанные с 

прогнозированием и планированием государственных финансов. 

Под налоговым планированием понимают оптимальную легальную минимизацию 

налогообложения для обоснованного уменьшения расходов налогоплательщиков, связанных 

с уплатой налогов, сборов и пеней, с учетом интересов развития экономики государства, роста 

поступлений налогов в бюджеты всех уровней за счет оптимизации и правильно построенной 

системы взаимодействия между налогоплательщиком и государством. Составляя план поступ-

ления налоговых платежей в бюджет, органы государственной власти определяют объем не-

обходимых финансовых ресурсов для обеспечения государственных расходов. 

Налоговая оптимизация может быть достаточно эффективной, нацеленной на развитие 

бизнеса и государства в целом, развивающимся с учетом особенностей экономического раз-

вития в данный момент времени, а может строиться, основываясь на нелегальных схемах укло-

нения от уплаты налогов, неэффективного выбор системы налогообложения предприятия и 

приводящее, как правило, к ликвидации или банкротству предприятия, а также к уголовной и 

налоговой ответственности. 

Налоговое прогнозирование представляет собой деятельность государственных нало-

говых органов по определению возможного объема налоговых поступлений с учетом различ-

ных факторов, с целью эффективного формирования бюджета. 

Налоговое прогнозирование оказывает влияние на рациональное использование финан-

совых, трудовых и материальных ресурсов, на появление экономических связей, а также на 

уровень дохода и на степень социальной защищенности населения. 

Налоговое прогнозирование предшествует налоговому планированию. Налоговое про-

гнозирование включает несколько этапов. На первом этапе определяют уровни принимаемых 

 

© Гагарина П.Г., 202310 



 

28 

решений, формулируют цели прогнозирования и определяют средства достижения поставлен-

ных целей, которые зависят от уровней прогнозирования: федерального, регионального, му-

ниципального. 

На втором этапе прогнозирования налоговых поступлений разрабатывают экономиче-

ские критерии (уровень собираемости налогов, налоговых издержек и др.) и формируют ин-

формационные сигналы (ресурсы и результаты) для определенного уровня. 

На третьем и четвертом этапах происходит формирование вариантов прогнозов, выбор 

оптимального прогноза с учетом налогового потенциала, целевой картины будущих поступ-

лений налогов. 

Прогнозирование является предпосылкой налогового планирования. Налоговое про-

гнозирование и планирование основано на следующих принципах: 

– принцип законности. Определяющий фактор, позволяющий абстрагировать понятие 

«налоговое планирование» от понятий «избежание налогов», «уход от налогов», «уклонение 

от налогов» и прочих незаконных методов; 

– принцип оперативности;  

– принцип оптимальности. Он состоит в том, что применение механизмов, уменьшаю-

щих размер налоговых обязательств, не должен причинять ущерб интересам налогоплатель-

щиков; 

– принцип эффективности и результативности; 

– комплексный подход к решению проблемы. В планировании активно задействованы 

не только нормы налогового законодательства, но и другие области права; 

– обоснованность всех действий посредством законодательства. 

Анализ научной литературы в сфере налогового планирования и прогнозирования по-

казал, что в современной науке еще не выработан единый теоретико-методологический под-

ход по вопросам данной проблематики. Так, профессор Бариленко В.И. трактует налоговое 

планирование как процесс определения объема той части финансовых ресурсов, которая за 

планируемый период может быть мобилизована в государственный бюджет и использована на 

общие государственные цели. Барулин С.В. выделяет такие виды налогового планирования, 

как государственное и корпоративное. Первое определяется как элемент налогового меха-

низма, направленный преимущественно на реализацию фискального предназначения налогов, 

т.е. на обеспечение максимально возможного при заданных параметрах и условиях объема 

налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды. Под корпоративным налоговым 

планированием понимается составная часть финансового менеджмента предприятий, направ-

ленных на минимизацию налоговых поступлений налогоплательщиками [2]. 

Следует отметить, что понятия «планирование налоговых доходов» и «налоговое пла-

нирование» (негосударственное) отличаются по субъекту, объекту, цели и критерию оценки. 

Для процесса планирования налоговых доходов субъектом являются органы государственного 

управления, для налогового планирования – хозяйствующий субъект. Объектом планирования 

налоговых доходов является объем налоговых доходов бюджета, а объектом налогового пла-

нирования является объем перечисляемых налогов. Цель планирования налоговых доходов – 

обеспечение доходов, необходимых для финансового обеспечения деятельности государства, 

цель налогового планирования – минимизация сумм уплачиваемых налогов в пределах закона. 

Критерием оценки планирования налоговых поступлений является отклонение запланирован-

ных значений от фактических, а критерием оценки налогового планирования – уровень нало-

говой нагрузки на хозяйствующий субъект. 
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Однозначно стоит упомянуть, что в российском законодательстве на протяжении по-

следних лет наблюдается определенный застой в выработке норм по противодействию укло-

нению от уплаты налогов. В связи с этим возникает острая необходимость к активному регу-

лированию налоговых правоотношений.  

Можно прийти к следующим выводам. От качества проведения процесса налогового 

планирования и налогового прогнозирования зависит финансовое положение государства, 

субъектов РФ и в текущем периоде, и в отдаленном будущем. Анализ факторов и тенденций 

развития налогооблагаемых баз, налоговых поступлений, а также определение на их основе 

объема налоговых поступлений в бюджеты на будущий период определяют назначение пла-

нирования налоговых поступлений на различных уровнях власти [3]. 

Таким образом, легитимность налогового планирования и налогового прогнозирова-

ния, их целевая направленность на интерес налогоплательщика и экономический интерес гос-

ударства позволяет рассматривать налоговое планирование и прогнозирование в настоящее 

время как объективные положительные социально-экономические явления. 
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Аннотация. Рассматривается правовая сущность упрощенной системы налогообложе-

ния (УСН) как специального налогового режима. Анализируются отличия от общей системы 

налогообложения. Рассмотрение преимуществ и недостатков упрощенной системы налогооб-

ложения. Обращается внимание на необходимость изменения и переработки закрытого пе-

речня расходов. 
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Упрощенная система налогообложения один из самых используемых и пользующихся 

спросом налоговых режимов. Упрощенная система налогообложения признана одной из са-

мых удобных для представителей малого бизнеса [2]. Несмотря на это у данного налогового 

режима существуют и несовершенства, проблемы. Для того чтобы установить преимущества 

и недостатки УСН, требуется раскрыть дефиницию данного налогового режима.  

Суть понятия раскрывается исходя из положений статьи 346.11 и главы 26.2. Налого-

вого кодекса Российской Федерации и состоит в том, что упрощенная система налогообложе-

ния – это один из специальных налоговых режимов, который подразумевает особый порядок 

уплаты налогов и ориентирован на представителей малого бизнеса. Малый бизнес является 

одним из важнейших компонентов современной экономики, но он сталкивается с различными 

проблемами. Ухудшение экономической ситуации, высокие ставки по кредитованию, неодно-

значный уровень платежеспособности населения приводит к возникновению необходимости 

в поддержке малого бизнеса государством. Также введение упрощенной системы налогообло-

жения оказало влияние на вывод многих предприятий из теневого сектора экономики и по-

спобствовало росту зарегистрированных предприятий с момента введения данного специаль-

ного налогового режима, а соответственно увеличило приток налоговых платежей в бюджет 

государства, развитию «прозрачной» экономики. Применение организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями УСН с 01.01.2023 оказало положительное влияние на вовлечен-

ность населения Российской Федерации в предпринимательскую деятельность и соответ-

ственно стимулировало экономические развитие страны [1].  
Упрощенная система налогообложения так эффективна в первую очередь из-за осво-

бождения налогоплательщиков от уплаты налогов общей системы налогообложения. Так, 

юридические лица освобождаются от налога на прибыль организаций, от налога на добавлен-

ную стоимость, налога на имущество организаций (с различными ограничениями). Индивиду-

альные предприниматели освобождаются от налога на доходы физических лиц в отношении 

доходов от предпринимательской деятельности, налога на имущество физических лиц, по 

имуществу, используемому в предпринимательской деятельности, налога на добавленную 

стоимость. Различные объекты налогообложения заменяются двумя объектами в рамках УСН. 

Объектом налогообложения являются «доходы» или доходы, уменьшенные на величину про-

изводственных расходов. Также отличительной особенностью является возможность субъекта 

изменять ставку налогообложения вплоть до 1%. Это также положительно влияет на экономи-

ческое развитие региона и условия ведения в нём предпринимательской деятельности или биз-

неса [3]. Применение упрощенной системы налогообложения облегчает ведение бухгалтер-

ского учета организацией или ИП, а особенно следует отметить преимущество УСН в простоте 

сдаваемой налоговой отчетности. При УСН организация или ИП обязаны вести расчёты кас-

совым методом. Налоговая база зависит от выбранного объекта налогообложения. Таким об-

разом, единая сумма налога содержит в себе все обязательные и дополнительные элементы 

налога,  
Но для перехода на упрощенную систему налогообложения организация или индиви-

дуальный предприниматель должны соответствовать определенны требованиям. Выделяется 

три основных критерия для перехода на УСН:  
1) Максимальное количество сотрудников организации или ИП не должно превышать 

определенное количество. 

2) Доходы не должны превышать определенной планки. (200 млн рублей – 2023)  

3) Остаточная стоимость не должна превышать определенной планки (150 млн рублей 

– 2023)  
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И некоторых дополнительных требований к организациям, а именно отсутствие фили-

алов и дальнейшей запрет на их образование, доля участия в ней не должна превышать 25%.  

Таким образом, УСН может применяться только представителями малого и среднего 

бизнеса, что предоставляет им определенные дополнительные гарантии перед крупным биз-

несом. Но, стоит отметить и наличие отрицательных сторон для предпринимателей и органи-

зацией в применении УСН [5].  

Так необходимо отметить проблему выбора контрагента и невыгодности ИП или орга-

низацией с УСН для организаций, действующих на основании общей системы налогообложе-

ния. Цена без НДС кажется позитивным фактором, но проблемы возникают при контактах с 

контрагентом. Цена без НДС является негативным фактором так, как контрагент не сможет 

предъявить данные сделки к налоговому вычету. Поэтому организациям и ИП на УСН прихо-

дится устанавливать меньше цены чтобы быть конкурентоспособными.  

Закрытый перечень расходов при установлении объекта налогообложения «доходы ми-

нус расходы». Организация сталкивается с закрытым перечнем возможных расходов, указан-

ных в ст. 346.16 НК РФ. Расходы зачастую не совпадают с реальными издержками налогового 

субъекта. И могут возникнуть ситуации, в которых определенные расходы учесть будет невоз-

можно. Это уменьшает доходы субъекта и требует более тщательного регулирования. На дан-

ный момент эта проблема решается постоянным введением новых пунктов расходов в статью 

346.16 НК РФ. Но законодатель не может учесть все возможные или внезапные расходы орга-

низации. Это может оказать сильное негативное влияние на деятельность организации в дей-

ствующий налоговый отчетный период.  

Спорным остается вопрос обязательности кассового метода, применяемого при УСН. 

При ведении кассовым методом возникают сложности при взаимозачете между субъектами, а 

также при выплате аванса.  

Таким образом, рассмотрев сущность упрощенной системы налогообложения, а также 

отметив её преимущества и недостатки можно прийти к выводу, что это позитивное явление 

системы налогообложения. УСН благоприятно сказывается на ведении предпринимательской 

деятельности и экономическом развитии. Упрощенная система налогообложения играет важ-

ную роль в доступности ведения бизнеса так, как сокращает «порог входа» на рынок и упро-

щает налоговую нагрузку для представителей малого бизнеса. Но в тоже время положитель-

ные качества и важность данного специального налогового режима обостряют необходимость 

решения отрицательных факторов его применения для организаций и индивидуальных пред-

принимателей. 
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Аннотация. С каждым годом быстрыми темпами увеличивается потребность в налого-

вом консультировании, при этом несовершенность налогового законодательства создает су-

щественные трудности не только для российских, но и для иностранных компаний, которые 

работают на внутреннем рынке. В связи с этими обстоятельствами налоговое консультирова-

ние приобретает всё наибольшую актуальность. 

Ключевые слова: налоговое консультирование, налоги, налогоплательщик, налогообло-

жение. 

 

Налоги являются одним из базовых источников пополнения бюджета в любом 

государстве. Экономическое развитие страны чаще всего обусловлено обширностью налого-

вого законодательства, что впоследствии может привести к множеству проблем. К примеру, 

ввиду недостаточного уровня налоговой грамотности населения, налогоплательщики нередко 

ошибаются при заполнении налоговых деклараций, уплате налогов, порядке получения нало-

говых льгот и т.д. Вот почему налоговое консультирование может выполнять роль посредника 

между налогоплательщиками и налоговыми органами, при применении норм налогового за-

конодательства. В связи с этим, целью налогового консультирования представляется помощь 

участникам налоговых правоотношений, в уплате, установленных законом, налогов. 

Несмотря на всю важность данного института, в Российской Федерации деятельность 

налоговых консультантов до сих пор никак не регулируется, а это, в первую очередь, влияет 

на качество предоставляемых услуг. Практика зарубежных стран показала, что осуществление 

налогового консультирования невозможно без узкой специализации и высокой профессио-

нальной подготовки налоговых консультантов. К примеру, в Чехии и Германии благодаря за-

кону о налоговом консультировании государство обеспечивает контрольную функцию за де-

ятельностью налоговых консультантов. Конкретно прописаны права и обязанности налоговых 

консультантов по отношению к государству и своим клиентам, что впоследствии приводит к 

сокращению количества конфликтных ситуаций и вопросов. Жесткие требования к образова-

нию и трудовому стажу предъявляются в Германии. Наряду с Россией специальный закон о 

налоговом консультировании отсутствует и в США. Несмотря на это, налоговое консультиро-

вание чрезвычайно востребовано в США и даже имеет свою уникальность – каждый налого-

вый консультант там является специалистом только в области одного налога [3, с. 60].  

Налоговое консультирование в Российской Федерации – достаточно молодое явление. 

На современном этапе оно является динамично развивающейся областью деятельности и од-

ним из перспективных направлений рынка консультирования в России. В связи с этим остро 

стоит проблема нормативного регулирования налогового консультирования. Именно поэтому 

в 2014 году на рассмотрение был вынесен законопроект «О налоговом консультировании», 

главной целью разработки которого является формулировка правил организованного рынка 

консультационных услуг в сфере налогообложения. К сожалению, отдельный закон, регули-

рующий деятельность налоговых консультантов, не был принят и остался на стадии проекта. 
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Проанализировав данный Законопроект, можно сказать, что некоторым его нормам необхо-

димо изменение или дополнение: 

– во-первых, надлежит конкретно сформулировать предмет самостоятельного право-

вого регулирования, а не объяснять его лишь через перечисление отдельных видов услуг; 

– во-вторых, необходимо соотнести налоговое консультирование с аналогичной дея-

тельностью, осуществляемой в рамках оказания аудиторских услуг и адвокатской деятельно-

сти, для того чтобы определить её идентичность; 

– в-третьих, четко определить пределы ответственности налоговых консультантов и са-

морегулируемой организации, порядок формирования компенсационного фонда и страхова-

ния ответственности. 

 Итак, мы выяснили, что доработка и принятие Федерального закона «О налоговом кон-

сультировании» не только повысит уровень экономической грамотности населения, но и улуч-

шит взаимоотношения между налогоплательщиками и налоговыми органами. При этом сле-

дует согласиться с позицией Л. Мазуриной, что введение института налогового консультиро-

вания в налоговые правоотношения требует предварительного внесения соответствующих из-

менений и поправок в НК РФ о представительстве, ответственности за налоговые правонару-

шения, участниках налоговых правоотношений и др. В частности, потребуется введение по-

нятий «налоговое консультирование», «налоговый консультант», «консультируемое лицо», 

«услуга по налоговому консультированию», определение прав и обязанностей налоговых кон-

сультантов и консультируемых лиц, ответственности налоговых консультантов. Принятие Фе-

дерального закона «О налоговом консультировании» возможно только после внесения указан-

ных дополнений в НК РФ [5, с. 7]. 

 Кроме этого, видится необходимость принятия профессиональных стандартов и регу-

лирование ответственности консультантов. Данный стандарт определит требуемые знания и 

умения, которые позволят кадрам выполнять свои профессиональные обязанности в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями к конкретной должности.  

Вдобавок, на сегодняшний день в России для налоговых консультантов существует 

только гражданско-правовая ответственность, которая возникает из условий договора между 

ним и налогоплательщиком. Для разрешения проблемы ответственности налоговых консуль-

тантов необходимо формирование процедуры обязательного заключения договора страхова-

ния ответственности налогового консультанта перед оказанием услуг клиенту. Данное стра-

хование ответственности налогового консультанта должно стать своего рода инструментом 

создания экономических гарантий от ошибочных действий консультанта. 

Вместе с этим, краеугольным камней развития налогового консультирования, является 

нехватка профессиональных кадров. В основном это происходит из-за отсутствие законода-

тельно-закреплённого перечня лиц, имеющих право осуществлять деятельность в сфере нало-

гового консультирования. Всё это приводит к тому, что каждый кто прошёл образовательные 

курсы налоговых консультантов и сдал квалификационный экзамен, может стать налоговым 

консультантом. Данная проблема может быть решена проведением профессиональной подго-

товки кадров аттестованными учреждениями с выдачей государственного диплома. 

 Не надо упускать из-под внимания и дороговизну услуг налогового консультанта, по 

причине отсутствия в России конкуренции на данном рынке. Поэтому в настоящее время, если 

кто и пользуется услугами внешних налоговых консультантов, то это в основном крупные и 

крупнейшие компании, а у малого, среднего бизнеса и физических лиц свободных средств для 

оплаты дорогостоящих консалтинговых услуг просто нет. В этом вопросе не будет лишним 

обратиться к опыту зарубежных стран. Например, в Германии данная проблема решена уста-

новлением государственного регулирования цен. 
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Правильное применение налогового законодательства, знание своих законных прав, 

умение использовать предоставленные законодательством гарантии и возможности позво-

ляют налогоплательщикам обезопасить себя от необоснованных действий и решений налого-

вых органов. В данном случае помощь и консультация специалиста в области налогообложе-

ния, законодательства о налогах и сборах, т.е. налогового консультанта невозможно переоце-

нить. 
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Данное исследование направлено на выявление основных проблем, связанных с введе-

нием единого налогового счета, а также применением его в сложившейся ситуации.  

Бизнес является неотъемлемой частью капиталистического государства. Люди, занима-

ющиеся бизнесом, закрывают ряд потребностей как физических, так и юридических лиц. По-

сле того, как бизнес восстановился после коронакризиса (последствий COVID-19), ему пред-

стояло столкнуться с новыми изменениями в сфере налогообложения [1]. 

Одним из приоритетных глобальных интересов Российской Федерации стало улучше-

ние и развитие системы налогообложения. С 01.01.2023 года на территории Российской Феде-

рации введены институты «единого налогового платежа» и «единого налогового счета» для 
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налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков страховых взносов. Изменения вне-

сены Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Данные изменения значительно ме-

няют порядок уплаты налогов в бюджет. 

Изучение положений п. 1 ст. 13.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) позволяет точно сформулировать определение единого налогового платежа (ЕН): это 

денежные средства, перечисленные налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщи-

ком страховых взносов, налоговым агентом и (или) иным лицом в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации на счет Федерального казначейства, предназначенные для исполнения со-

вокупной обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взно-

сов, налогового агента, а также денежные средства, взысканные с налогоплательщика, пла-

тельщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента в соответствии с 

настоящим Кодексом. Помимо этого, в п. 2 ст. 13.1 НК РФ дано точное определение понятию 

«единый налоговый счет» (ЕС): это форма учета налоговыми органами 1) денежного выраже-

ния совокупной обязанности; 2) денежных средств, перечисленных в качестве единого нало-

гового платежа и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа [2]. 

В соответствии с новым законодательством качестве единого налогового платежа обя-

зательны к перечислению следующие виды налогов:  

• Налог на прибыль; 

• НДС;  

• НДФЛ;  

• Страховые взносы (кроме взносов за травматизм);  

• Налог на имущество;  

• Земельный налог; 

• Транспортный налог; 

• Акцизы; 

• Водный налог; 

• НДПИ; 

• Налог на игорный бизнес;  

• Налог при УСН, ЕСХН; 

• Налог при выполнении соглашений о разделе продукции, налог при АУСН; 

• Налог при ПСН;  

• Госпошлину, на которую суд выдал исполнительный документ [3].  

Однако сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объек-

тами водных биоресурсов, налог на профессиональный доход можно уплачивать как отдельно, 

так и единым налоговым платежом. 

Единый срок уплаты налогов и взносов на единый налоговый счет – 28-е число каждого 

месяца. По налогам, взносам и авансовым платежам, которые платят до подачи декларации 

или без нее, предусмотрена подача уведомления об исчисленных суммах не позднее 25-го 

числа месяца уплаты. При отсутствии уведомления поступившие денежные средства нельзя 

разделить по бюджетам, что приведет к начислению пеней со стороны ФНС. 

К преимуществам единого налогового платежа можно отнести упрощение механизма 

исполнения налоговых платежей, сокращение времени за счет перечисления налога одним 

платежом, исключение одновременного возникновения задолженности и переплаты по раз-

ным видам налогов, сокращение времени расходов на составление расчетных документов.  
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Из сложившейся практики, а также нормы закона порядок списания денежных средств 

реализуется следующим образом: начала погашается задолженность с более ранней датой воз-

никновения, далее начисления с текущей датой, после этого ЕНП определяется в погашение 

пеней. Погашение обязательств по хронологии их возникновения позволит исключить допол-

нительные издержки налогоплательщиков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены более се-

рьезные санкции в зависимости от срока просрочки уплаты налога. 

Однако наиболее остро стоит вопрос о порядке определения сроков возникновения за-

долженности и начисления пени. В редакции п. 1 ст. 75 НК РФ отсутствует прямое указание 

на то, будет ли начисление пени производится по каждому налогу или в совокупной обязан-

ности. Данный фактор может стать причиной недопонимания нововведений для налогопла-

тельщиков, а конкретно для предпринимателей и владельцев бизнеса.  

Таким образом, единый налоговый счет представляет собой изменение исполнения 

налоговой обязанности, что влечет за собой упрощение платежей, сокращение издержек биз-

неса и ускорение процесса поступления денежных средств в бюджет. Однако необходима до-

работка в части вопроса о начислении пени для того, чтобы сделать систему более прозрачной 

и понятной для налогоплательщиков.  
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Налог на прибыль является одним из основных налогов, которые обязаны платить ор-

ганизации. В Российской Федерации данный налог устанавливается на основе налоговой базы, 

которая формируется с учетом ряда особенностей.  

Согласно главе 25 Налогового Кодекса Российской Федерации плательщиками налога 

на прибыль признаются: 

1) Российские организации; 

2) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Феде-

рации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Рос-

сийской Федерации. 

Не являются плательщиками налога на прибыль организации, применяющие специаль-

ные налоговые режимы: 

1) упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности; 

2) единый налог на вмененный доход; 

3) единый сельскохозяйственный налог [1]. 

Но они не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента и уплаты 

налога. Индивидуальные предприниматели также не освобождаются от исполнения обязанно-

стей налогового агента и уплаты налога, несмотря на то что не являются плательщиками 

налога на прибыль. 

Одним из ключевых моментов при расчете НПО является формирование налоговой 

базы. Налоговая база определяется как сумма прибыли организации, полученной за отчетный 

период, за вычетом расходов, связанных с ее получением. К расходам, уменьшающим налого-

вую базу, относятся затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), а также 

прочие расходы, связанные с деятельностью организации. Стоит отметить, что для некоторых 

видов расходов существуют особые правила и ограничения. Например, расходы на производ-

ство и реализацию товаров могут быть учтены только в том случае, если они связаны с основ-

ной деятельностью организации. Расходы на рекламу и маркетинг также могут быть учтены 

только при соблюдении определенных условий. Также следует учитывать, что налоговая база 

может быть увеличена за счет некоторых доходов, которые не учитываются при расчете при-

были организации. К таким доходам относятся, например, доходы от продажи основных 

средств или интеллектуальной собственности. Однако, помимо вычетов, связанных с получе-

нием прибыли, существуют и другие вычеты, которые также могут влиять на налогооблагае-

мую базу. Например, налоговый вычет на социальные взносы или налоговый вычет на науч-

ные исследования. 

Рассмотрим Особенности формирования налоговой базы. Первой особенностью фор-

мирования налоговой базы является то, что она рассчитывается на основе прибыли, получен-

ной организацией в течение налогового периода. При этом, к прибыли прибавляются некото-

рые доходы, которые не включаются в прибыль, а также вычитаются определенные расходы 

и убытки. Примером доходов, которые не включаются в прибыль, могут быть доходы от про-

дажи основных средств, а также доходы от участия в других организациях. В свою очередь, к 

расходам могут быть отнесены затраты на производство, оплату труда работников, аренду по-

мещений и многое другое.  

Второй особенностью является то, что некоторые расходы могут быть вычитаны из 

налоговой базы только в том случае, если они носят производственный или хозяйственный 

характер и подтверждаются соответствующими документами. Например, расходы на приоб-

ретение нового оборудования для производства продукции могут быть отнесены к производ-
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ственным расходам и вычтены из налоговой базы. Однако расходы на ремонт офисных поме-

щений, не относящиеся к производственной деятельности, не могут быть вычтены из налого-

вой базы.  

Третьей особенностью является то, что при формировании налоговой базы учитыва-

ются некоторые налоговые льготы и преференции, которые могут быть предоставлены орга-

низации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Например, организация 

может получить льготы на уплату налога на прибыль, если она осуществляет свою деятель-

ность на территории особой экономической зоны. Также организация может получить нало-

говые вычеты на определенные виды расходов, например, на исследования и разработки.  

Рассмотрим Особенности налогообложения прибыли и их влияние на формирование 

налоговой базы. Одной из главных особенностей налогообложения прибыли является то, что 

ставка налога может изменяться в зависимости от размера прибыли, полученной организа-

цией. Также ставка налога может быть различной для разных видов деятельности. Например, 

для малых и средних предприятий ставка налога может быть уменьшена по сравнению со став-

кой, установленной для крупных компаний. Также ставка налога может быть различной для 

компаний, занимающихся производством и торговлей.  

Другой важной особенностью является то, что налоговая база может быть уменьшена 

за счет использования различных налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены ор-

ганизации в соответствии с законодательством. Например, организация может получить нало-

говый вычет на оплату труда инвалидов или налоговый вычет на приобретение нового обору-

дования для производства продукции.  

Кроме того, важно учитывать, что налог на прибыль организаций рассчитывается по 

ставке 20%. Однако, для некоторых категорий организаций предусмотрены льготы и префе-

ренции. Например, для социально ориентированных некоммерческих организаций, для инно-

вационных предприятий и для субъектов малого и среднего предпринимательства установ-

лены сниженные ставки налога. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование налоговой базы при 

налогообложении прибыли организаций имеет свои особенности. Необходимо учитывать раз-

личные факторы, такие как размер прибыли, вид деятельности, налоговые льготы и преферен-

ции, которые могут повлиять на размер налоговой базы и ставку налога. Важно также отме-

тить, что правильное формирование налоговой базы может помочь организации сократить 

свои налоговые платежи и улучшить свои финансовые результаты. 
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стемы обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации, фонды 

ОМС, рынок обязательного медицинского страхования, перспективы развития. 

 

На сегодняшний день страховая система России довольно разнообразна, она обеспечи-

вает население всевозможными способами защиты от нежелательных обстоятельств, вклю-

чает добровольное и обязательное страхование.  

Медицинское страхование является одним из основных направлений системы охраны 

здоровья населения Российской Федерации.  

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации, каждому че-

ловеку и гражданину гарантируется право на охрану здоровья и медицинскую помощь[1].  

Будущее страны зависит, в первую очередь, от состояния здоровья населения, а для 

обеспечения достойного уровня медицинского обслуживания необходима система бесплат-

ного оказания медицинских услуг, для чего и существует система обязательного медицин-

ского страхования граждан в РФ. 

Данное исследование заключается в углублении изучения структуры организации и 

развития обязательного медицинского страхования на территории Российской Федерации. А 

также выявление проблематики данного вопроса и пути решения в дальнейшей перспективе. 

Медицинское страхование в Российской Федерации – это форма социальной защиты 

интересов населения в области охраны здоровья. Медицинское страхование, а точнее страхо-

вание медицинских расходов, наряду с пенсионным страхованием, является важным элемен-

том социальной инфраструктуры каждой развитой страны [14, c. 56]. 

Качество медицинской помощи, оказываемой по полису обязательного медицинского 

страхования, являясь частью системы медицинского страхования, так же является приоритет-

ным направлением деятельности государства, так как медицинские услуги гражданам страны 

не всегда оказываются на должном уровне. 

Принципы обязательного медицинского страхования описаны в Федеральном законе от 

29 ноября 2010 г. N 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации», их всего шесть [3]: 
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1. Предоставление за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий 

бесплатного медицинского обслуживания застрахованного при наступлении страхового слу-

чая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой 

программы обязательного медицинского страхования. 

Данный принцип раскрывает универсальный характер обязательного медицинского 

страхования, предусмотренного ст. 41 Конституции РФ.  

2. Устойчивость финансовой системы обязательного медицинского страхования, 

обеспечиваемая на основе эквивалентности страховой защиты мерам обязательного медицин-

ского страхования. 

Устойчивость и стабильность финансовой системы обеспечивается на основе эквива-

лентности страховой защиты средствам обязательного медицинского страхования. 

3. Обязанность уплаты страховых взносов страхователями по обязательному меди-

цинскому страхованию в размере, установленном федеральным законом. 

Обязательное медицинское страхование в основном обеспечивается за счет средств, ко-

торые страховщик получает от страхователей. 

4. Государственная гарантия соблюдения прав застрахованных на исполнение обяза-

тельств по обязательному медицинскому страхованию по основной программе обязательного 

медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика. 

5. Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи 

по программам обязательного медицинского страхования. 

Качество медицинской помощи оценивается по стандартам оказания медицинской по-

мощи в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323–

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» [5]. 

6. Равенство представительства субъектов обязательного медицинского страхования и 

участников обязательного медицинского страхования в органах управления обязательного ме-

дицинского страхования. 

Этот принцип означает равные права, предоставляемые застрахованным лицам, стра-

хователям Федерального фонда обязательного медицинского страхования региональным фон-

дам, органам медицинского страхования и медицинским организациям.  

Таким образом, на основе вышеперечисленных принципов строится система обязатель-

ного медицинского страхования. Все эти принципы основаны в соответствии с законом и 

направлены на защиту прав граждан.  
Обязательное медицинское страхование – это вид обязательного социального страхо-

вания, то есть созданная государством система правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на обеспечение в случае наступления страхового случая гарантии бесплат-

ного медицинского обслуживания застрахованного, стоимости медицинского обслуживания. 

В соответствии со ст. 5 Закона № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

к компетенции Российской Федерации отнесено [3]: разработка и реализация государственной 

политики по ОМС; организация ОМС на территории РФ; формирование круга лиц, подлежа-

щих ОМС; определение ставок страховых взносов и порядка сбора страховых взносов по 

ОМС; утверждение базовая программа ОМС и единые требования к территориальным про-

граммам ОМС и т. д. 

Финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 

связи с реализацией полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюд-

жета Федеральный фонд ОМС бюджетам Территориального фонда ОМС [6]. 

Контроль над передвижением средств ОМС, обеспечивающих реализацию делегиро-

ванных полномочий, осуществляет Федеральный фонд ОМС. В рамках реализации базовой 

программы ОМС страховщиком выступает Федеральный фонд ОМС. Система обязательного 
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медицинского страхования является основным источником финансирования государствен-

ной медицины и функционирует в России с 1991 года, когда был принят Закон «О медицин-

ском страховании граждан в РФ». Специалисты на протяжении последних лет поднимают 

вопрос о том, что система ОМС нуждается в реформировании и устранении тех недочетов, 

которые негативно сказываются на качестве и объемах оказания медицинской помощи насе-

лению. Основной проблемой системы ОМС в Российской Федерации является недостаток 

финансирования, это связано с рядом причин: 

− недостаточная сбалансированность программ обязательного медицинского страхо-

вания по видам и объемам медицинской помощи с объемом финансирования; 

− неисполнение субъектами Российской Федерации своих обязательств по уплате 

страховых взносов за неработающее население в полном объеме; 

− низкая управляемость системы ОМС. 

Бюджет Федерального фонда ОМС определяет годовой объем ресурсов и основные 

направления его расходов на развитие, и совершенствование сферы ОМС. Основные характе-

ристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов [9]: 

1) общий объем доходов бюджета Федерального фонда ОМС на 2021 год в сумме  

2 511 009 140,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

федерального бюджета в сумме 272 159 067,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 645 681 

148,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федераль-

ного бюджета в сумме 273 000 996,4 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов Федерального фонда ОМС на 2021 год в сумме 2 515 867 

774,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 652 635 258,7 тыс. рублей; 

3) объем дефицита бюджета Федерального фонда ОМС на 2021 год в сумме 4 858 634,0 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 954 110,6 тыс. рублей. 

4) Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования РФ в 2019 – 2022 гг. (Таблица 2.3): 

Таблица 2.3 – Основные характеристики бюджета Федерального фонда ОМС РФ в 2019 –

2022 гг., млрд. рублей 

Таблица  

Показатель 2019* 2020 2021 2022 

Доходы 2 098,0 2 367,2 2 511,0 2 645,7 

Страховые взносы на ОМС 2 019,0 2 119,9 2 238,3 2 372,1 

Трансферты из Федерального бюджета 79,0 246,7 272,2 273,0 

в т.ч. на компенсацию выпадающих до-

ходов 

9,0 12,0 12,7 13,6 

Расходы 2 190,2 2 368,6 2 515,9 2 652,6 

Дефицит/профицит минус 92,2 минус 1,4 минус 4,9 минус 7,0 

<*> С учетом изменений в Федеральный закон от 29 ноября 2018 года N459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Размер страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработаю-

щего населения соответствует требованиям Федерального закона «О размере и порядке исчис-

ления ставки страховой премии по обязательному медицинскому страхованию неработаю-

щего населения» и статьи 23 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» [8]. 

COVID-19 также остро повлиял на текущее состояние здравоохранения в условиях пан-

демии. 
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Согласно проекту бюджета, на 2020 год, на финансирование здравоохранения плани-

ровалось направить 996 млрд. рублей. По данным Федерального фонда ОМС, на оказание вы-

сокотехнологичной медицинской помощи по разделу II (ВМП–II) в 2020 году государство пла-

нировало потратить 103,1 млрд. рублей, что на 2,8% больше чем в 2019 году [7]. 

Действующая модель обязательного медицинского страхования доказала свою жизне-

способность и внесла позитивный вклад в обеспечение прав граждан России на бесплатное 

оказание качественной медицинской помощи. Но действующая система ОМС имеет ряд про-

блем, и для их решения требуется модернизация по следующим направлениям: 

1. Повышение прозрачности функционирования системы ОМС; 

2. Повышение осведомленности граждан об эффективности работы медицинских орга-

низаций и страховых медицинских организаций; 

3. Разработка плана распределения объема медицинской помощи между медицинскими 

организациями; 

4. Обеспечение стабильности параметров финансирования страховых медицинских и 

медицинских организаций; 

5. Совершенствование методики обоснования тарифов на медицинскую помощь; 

6. Совершенствование методов оплаты медицинской помощи в ОМС; 

7. Расширение возможностей участия в ОМС частных медицинских организаций и раз-

витие конкуренции между медицинскими организациями, участвующими в ОМС. 

Также одной из важнейших задач российской системы медицинского страхования яв-

ляется достижение сбалансированности программ ОМС и финансирование системы ОМС в 

целом. Одним из решений данной задачи допускается разработка многоуровневой программы 

медицинского страхования с перечнем услуг, оказываемых всему населению РФ бесплатно в 

базовом объеме программы ОМС, и перечнем услуг, оказываемых программами доброволь-

ного медицинского страхования или за счет личных средств граждан. 

Базовый объем медицинской помощи в ОМС должен быть определен с расчетом фи-

нансовых потребностей для ее реализации в полном объеме на основании накопленной стра-

ховой статистики. Те услуги, которые выходят сверх базовой программы необходимо оказы-

вать бесплатно лишь социально незащищенным категориям граждан [20]. 

Основу базовой программы ОМС должен составить перечень услуг, выполняемых в 

рамках каждой врачебной специальности. Необходимо будет отказаться от финансирования 

по обобщенным категориям – профильным посещениям и многим другим, потому что, исполь-

зуя их в работе, невозможно проверить целевое использование средств. 

Главная задача России заключается в выработке структурированного подхода к разви-

тию ДМС, которое должно стать сформированной «надстройкой» к бесплатной медицине. 

Опорой системы ДМС станут модифицированные, стандартные программы страхования, ко-

торые необходимо разрабатывать с учетом специфики базовой программы ОМС. 

Современная система ОМС призвана обеспечить для общества гарантии стабильности 

и безопасности в социальной сфере. Как видно из историко-теоретического аспекта, современ-

ное законодательство развивается по спирали, доказывающей, что и сегодня основной пробле-

мой благополучия социальной сферы остается зависящая от системы ОМС проблема более 

широкой доступности бесплатных и качественных медицинских услуг для населения РФ. 

Понимание качества оказанной медицинской помощи для пациентов российской си-

стемы здравоохранения довольно относительно, так как большинство потребителей медицин-

ских услуг не владеют специальными знаниями и не могут оценить уровень медицинской 

услуги оказанной им. Договор, где могли быть прописаны все нюансы взаимоотношений по 
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вопросу предоставления услуг с указанием ожидаемого результата между пациентом и меди-

цинским учреждением, не заключается, и поэтому, в последствии, услуга для пациента сего-

дняшней системы ОМС считается оказанной качественно, независимо от того удовлетворен 

ли он ею либо нет. Поэтому отдельная категория граждан предпочтение отдает платной меди-

цине. 

Медицинские организации имеют право оказывать медицинские услуги на платной ос-

нове, но, не нанося ущерб программам ОМС, которое является важнейшей составляющей в 

системе охраны здоровья граждан, создавая условия для получения медицинской помощи. 

Всеобщий характер системы ОМС в России закреплен законодательно на государственном 

уровне, осуществляется через законодательные и исполнительные органы. Обеспечить застра-

хованных в системе ОМС равными гарантированными возможностями на получение меди-

цинской, лекарственной и профилактической помощи бесплатно за счет государственных 

средств – вот главная задача правового регулирования современной системы здравоохране-

ния, а конкретно системы ОМС России. Но на сегодняшний день современная система ОМС 

окрашена печальными реальностью, так как можно констатировать, что основной функцией 

страховых компаний является оплата счетов из медицинских учреждений за оказанную меди-

цинскую помощь, что приводит к выводу о реальной деятельности данных страховых меди-

цинских организаций, проявляющих свою значимость только на последнем этапе реализации 

программ ОМС. 

Политика государственного регулирования направлена на усовершенствование си-

стемы ОМС, постоянный мониторинг сферы здравоохранения позволяет выявлять все имею-

щиеся недостатки и разрабатывать для их устранения целые комплексы правовых и соци-

ально–экономических мероприятий. 

В этом направлении необходимо на государственном уровне создание системы пер-

спективного планирования, в которой, выделив для начала первоочередные приоритетные со-

ставляющие для развития системы ОМС, впоследствии можно добиться положительных из-

менений всей системы здравоохранения в целом. Данное предложение имеет большую прак-

тическую значимость в сфере совершенствования всей системы российского здравоохранения. 

Изучая проблемы отдельных регионов, необходимо разработать инновационные программы 

для развития общероссийской системы здравоохранения. Уже сегодня, для того чтобы обес-

печить не только текущие, но и перспективные потребности социально – экономического раз-

вития РФ, Министерство здравоохранения РФ разработало проект подготовки управленческих 

кадров в здравоохранении. 

Определив направления для дальнейшего исследования и для достижения успеха всех 

начинаемых преобразований, необходимо изучение всех недостатков системы для поиска пу-

тей совершенствования, которые позволят достичь четко налаженной и стабильно функцио-

нирующей системы ОМС, что обеспечит социальное благополучие всего населения России. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВОГО ВЗНОСА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия налога, сбора и страхового 

взноса, закрепленные в ранее действующем Законе Российской Федерации № 2118-1 и Нало-

говом Кодексе Российской Федерации, разница между каждым платежом и определяются их 

юридические признаки. 

Ключевые слова: налог, сбор, страховой взнос, платежи, признаки, Закон Российской 

Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации. 

 

Налог, без сомнений, является древним и необходимым элементом государства. Еще до 

появления денег как средства платежа, жители древних государств были обязаны платить 

налоги. И конечно же, при развитии государства, развивались и налоги. Сейчас любое совре-

менное государство, независимо от формы правления, государственного устройства, вида осу-

ществляемой государственной политики, не может обходиться без собственных финансовых 

средств, позволяющих осуществлять возложенные на него функции. В наше время, в отличии 

от древних времен, выделяют не только налоги, но и сборы, страховые взносы и другие пла-

тежи. И среди проблем в области налогового права до сих пор выделяют актуальный вопрос: 

что же такое налоги, сборы и страховые взносы, а также в чем их различия друг от друга. 

Поэтому целью данной статьи является определение и разграничение понятий «налог», 

«сбор», «страховой взнос», а также определение их юридических признаков. 

Сейчас понятия «налог», «сбор» и «страховой взнос» определены и закреплены в зако-

нодательстве, а именно в Налоговом Кодексе Российской Федерации, который был принят 31 

июля 1998 года. Ранее же данные источники формирования финансовых средств государства 

регулировались уже недействующим Законом Российской Федерации № 2118-1 «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации», который был принят 27 декабря 1991 года. В 

статье 2 Закона было закреплено, что под налогом, сбором, пошлиной и другим платежом по-

нимается обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный 

фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определяемых законодатель-

ными актами. Все эти платежи были обобщены в понятие «налог», то есть под налоговыми 

платежами подразумевались практически вся совокупность бюджетных доходов без разграни-

чения между собой.  

Нельзя было оставлять это обобщенное понятие. Данный вопрос был разрешен с при-

нятием Налогового Кодекса Российской Федерации, который закрепил в статье 8 определения.  

Итак, согласно п.1 ст.8 Налогового Кодекса Российской Федерации, под налогом пони-

мается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспече-

ния деятельности государства и (или) муниципальных образований. В данной дефиниции в 

качестве главного отличия налога от остальных видов платежей выступает безвозмездность 

платежа.  
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Благодаря данному определению можно вывести отличительные признаки налога такие 

как:  

1) Общеобязательный характер: никто не может быть освобожден от обязанности упла-

чивать законно установленные налоги; 

2) Индивидуальная безвозмездность: физическое или юридическое лицо, уплачиваю-

щее налог государству, не получает возмещения, например, в виде получения имущества, иму-

щественных или неимущественных прав. 

3) Денежная форма: налоги взимаются в форме наличных или безналичных денежных 

средств, принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления; 

4) Публичный характер: направлен на обеспечение потребностей развития общества в 

процессе реализации государством своих функций; 

5) Нецелевой характер: покрываются не отдельные расходы государства, а все расходы 

в целом [3]. 

В соответствии с п.2 ст.8 Налогового Кодекса Российской Федерации, под сбором по-

нимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и долж-

ностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением 

в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. Здесь же, в отличии от налога, главной особенностью выступает, наоборот, воз-

мездность платежа, то есть сбор платится физическими или юридическими лицами в целях 

получить какие-либо возмещение.  

Из этого легального определения вытекают следующие признаки сбора, которые явля-

ются различиями от других платежей: 

1) Индивидуальная возмездность: сборы уплачиваются в связи с оказанием их платель-

щику государством публично-правовых услуг, в которых плательщик индивидуально заинте-

ресован; 

2) Свобода выбора: при уплате сборов большое значение имеют усмотрение платель-

щика, его цели, стремление вступить в публично-правовые отношения с государством; 

3) Компенсационный характер: цель сбора-компенсировать издержки государства на 

оказание плательщику индивидуально-конкретных услуг публично-правового характера; 

4) Ограниченный состав элементов: плательщики сбора и элементы обложения опреде-

ляются применительно к конкретным видам сборов; 

5) Разовый характер уплаты: сборы уплачиваются в строго определенных ситуациях; 

6) Предварительный характер уплаты: объект сбора как право на юридически значимые 

действия со стороны государства возникают после уплаты сбора; 

7) Соразмерность масштабам оказываемых публичных услуг: размер сбора одинаков 

для всех плательщиков, размер определяется масштабом оказываемых услуг; 

8) Отсутствие штрафных санкций: при неуплате сбора государство отказывает платель-

щику в совершении юридически значимых действий без применения какого-либо рода санк-

ций [2]. 

Напоследок исследования остался платеж, именуемый страховым взносом. П.3 ст.8 

Налогового Кодекса Российской Федерации гласит о том, что под страховыми взносами по-

нимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях 
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финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования. Данный вид 

платежа кардинально отличается от вышеуказанных. Кстати, данный вид платежа, ранее регу-

лировался отдельным Федеральным Законом №212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования», который был принят 24 июля 2009 года, но 

сейчас этот вопрос регулируется исключительно Налоговым Кодексом. 

Благодаря Налоговому Кодексу Российской Федерации можно выделить признаки 

страховых взносов, которые так или иначе являются отличительными чертами от других пла-

тежей: 

1) Страховые взносы выплачиваются работодателями, в том числе и Индивидуальными 

Предпринимателями. То есть возникновение страховых отношений связано с трудовой дея-

тельностью; 

2) Строго целевой характер: выплата пенсий и пособий увязывается с параметрами за-

работной платы; 

3) Страховые взносы принадлежат не государству, а застрахованным; 

4) Возмездность и возвратность платежа: работник отчисляет средства в государствен-

ные фонды и впоследствии получает установленные законом выплаты; 

5) Страховой взнос является обязательным неналоговым платежом: во внебюджетные 

социальные фонды суммы взыскиваются в принудительном порядке, установленном законо-

дательством; 

6) Страховые взносы зачисляются только в бюджет государственного внебюджетного 

фонда [2]. 

Таким образом, посмотрев определения налога, сбора и страховых взносов в ныне не-

действующем Законе Российской Федерации № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Рос-

сийской Федерации» и Налоговом Кодексе Российской Федерации, можно сделать вывод, что 

теперь каждый вид платежа имеет своё понятие, отличие и особенность, а не сведены к одному 

обобщенному понятию. Данную работу законодателя, без всяких сомнений, можно считать 

одной из самых необходимых для российского законодательства в области налогового права, 

так как каждый вид платежа должен быть четко регламентирован для того, чтобы не было 

путаницы в их использовании. 
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Аннотация. Сбор налогов – это одно из основных условий существования государства. 

Нынешнее законодательство в сфере налогообложения обязывает граждан систематически со-

вершать налоговые отчисления. Но на сегодняшний день существует ряд проблем, связанных 

с наполняемостью бюджета. В первую очередь, это обусловлено несовершенством в развитии 

законодательства в сфере налогообложения. В статье на основе анализа информации о дея-

тельности инспекций ФНС России в рамках проводимой ею контрольной работы сформули-

рованы пути повышения эффективности контрольной работы налоговых органов.  

Ключевые слова: налог, налоговые органы, налоговая проверка, налоговый контроль, 

предпроверочный анализ, деятельность налоговых органов 

 

Инспекция федеральной налоговой службы – это территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти межрайонного, городского уровня, подотчётный Федеральной 

налоговой службе Российской Федерации, осуществляющий контроль за соблюдением зако-

нодательства о налогах и сборах. Контрольная работа налоговых органов, заключающаяся в 

осуществлении контроля за правильным и своевременным исчислением и уплатой налогов в 

бюджеты всех уровней, безусловно является важным условием функционирования налоговой 

системы государства [1]. 

В налоговых органах Российской Федерации, как правило, контрольная работа связана 

с осуществлением налогового контроля. В соответствии со статьей 82 Налогового Кодекса 

Российской Федерации налоговый контроль проводится посредством: налоговых проверок, 

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, про-

верки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извле-

чения дохода (прибыли) и других форм, предусмотренных НК РФ.  

Выбор формы контроля или метода зависит от проверяющего и от конечных целей 

налоговой проверки.  

Задачами налогового контроля являются:  

− соблюдение налогового законодательства;  

− предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах; 

− неотвратимое наказание нарушителей законодательства о налогах и сборах;  

− наложение финансовых и административных санкций на лиц, совершивших налого-

вые правонарушения;  

− обеспечение правильного исчисления и своевременного внесения налогов и сборов в 

бюджетную систему всех уровней, исходя из реальной налоговой базы;  

− проверка качества постановки и учета объектов налогообложения [2]. 

Налоговая проверка – это одна из основных и важнейших форм контроля за соблюде-

нием законодательства о налогах и сборах. Налоговые проверки бывают двух видов: выездные 
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и камеральные. Главное отличие: место проведения. Камеральная налоговая проверка прово-

дится по месту нахождения налогового органа и не требует специального разрешения для ее 

проведения, а выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налого-

плательщика и на основании решения руководителя налогового органа. 

Существующие сведения и статистические данные о результатах работы налоговых ор-

ганов свидетельствуют о том, что в результате применяемых мер, в том числе связанных с 

повышением эффективности осуществления контрольно-надзорных функций, осуществляе-

мых ФНС России, и ее территориальными органами, общее состояние налоговой дисциплины, 

соблюдения требований законодательства о налогах и сборах имеет ряд положительных тен-

денций.  

По данным ФНС Российской Федерации, за 2022 год налоговые органы провели  

55,1 млн камеральных налоговых проверок налогоплательщиков, включая как организации, 

так и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, что в целом сопоста-

вимо с показателями за предыдущие годы.  

В 2015-2021 гг. доначисления происходили всего в 4%-6% случаев. Показатели  

2022 года соответствуют сложившейся статистике – 4,9% [3].  

Также стоит отметить, что, начиная с 2015 года прослеживается тенденция снижения 

количества выездных налоговых проверок (далее по тексту – ВНП) организаций: с 26,1 тыс. в 

2015 году до 7,2 тыс. в 2021 году. Во многом данное снижение связано с активным вовлече-

нием налоговых органов в аналитическую работу и побуждением налогоплательщиков к са-

мостоятельному уточнению своих обязательств на «предпроверочном» этапе.  

Предпроверочный этап – это комплекс мероприятий, проводимых налоговыми орга-

нами, по поиску, сбору и оценке информации об определенном налогоплательщике, цель ко-

торого принять обоснованное решение о проведении или непроведении выездной налоговой 

проверки в отношении этого налогоплательщика. 

Но несмотря на повышение эффективности осуществления государственного контроля 

налоговыми органами, можно отметить несколько значимых проблем в этой сфере. Главной 

целью налогового контроля служит создание идеальной системы налогообложения и дости-

жение такого уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков, налоговых агентов и 

иных лиц, при которых исключаются нарушения налогового законодательства. На практике 

же органы налогового контроля не всегда правильно и главное своевременно взимают налоги 

и сборы.  

По данным ФНС России основными причинами проведения безрезультативных и ма-

лоэффективных ВНП являются: 

– неподтверждение результатами ВНП рисков, установленных в ходе предпровероч-

ного анализа, в том числе в связи с представлением налогоплательщиками документов; 

– отсутствие достаточной доказательной базы, подтверждающей совершение налого-

плательщиком нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Таким образом, для решения данных проблем необходимо совершенствование доказа-

тельной базы. Помимо этого, для повышения эффективности налогового администрирования 

и контроля важно обеспечить возможность повышения эффективности организации налого-

вых проверок  

Для того, чтобы выездные налоговые проверки были более действенными, должна су-

ществовать эффективная система отбора налогоплательщиков для осуществления выездных 

проверок. Она должна быть разработана так, чтобы с ее помощью можно было добиться мак-

симальной результатов от проверки при минимальных затратах кадрового потенциала и мате-

риальных ресурсов, за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, у которых больше 

вероятности обнаружить налоговые правонарушения. 
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Согласно Налоговому кодексу РФ статье 387 «об общих положениях», устанавливается 

настоящим кодексом нормативными правовыми актами муниципального образования, вво-

дится и прекращает свое существование в соответствии с настоящим кодексом и норматив-

ными правовыми актами муниципальных образований, который является обязательным для 

исполнения на всей территории этого(этих) муниципальных образований. При установлении 

налога муниципальные образования и их органы, определяют налоговые ставки. А также при 

установлении налога нормативно правовыми актами представительными органами муници-

пальных образований могут устанавливаться льготы, порядок их применения [2].  
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К налогоплательщикам закон относит всех физических и юридических лиц, в пользо-

вании которых находиться земельный участок, которым они владеют: 

• На праве собственности. 

• На праве постоянного бессрочного пользования. 

• На праве пожизненного пользования [1].  

Собственником земельного участка может быть лицо, которое зарегистрировало свои 

права в ЕГРН, а не фактическим использованием данного участка.  

Кроме этого законом может быть установлено каким лицам может быть предоставлено 

право не платить земельный налог, предоставление специальных льгот.  

При установление земельного налога законом может быть предусмотрен отчетный пе-

риод, который равняется одному календарному году, который в свою очередь делится на три 

квартал. Но при установлении налога, у представительного органа местного самоуправления 

есть право не устанавливать отчетный период  

Для того чтобы определить какой налог будет налагаться на тот или иной земельный 

участок органы муниципального образования устанавливают налоговую ставку на определен-

ный земельный участок, которая в свою очередь может изменяться в зависимости от назначе-

ния и категории данного участка, но только в тех пределах, которые установлены законом: 

• 0,3% – на земельные участки, которые отнесены к землям для сельскохозяйственных 

целей, на земельные участки, которые заняты жилищными фондами и объектами инженерной 

инфраструктуры, земли, которые были ограничены в обороте в соответствии с законодатель-

ством РФ, представленных для обеспечения обороны и безопасности таможенных нужд. 

• 1,5% в отношении иных земельных участков.  

Чаще всего органы муниципальных образований устанавливают максимальный размер 

налоговой ставки, но есть и исключения, когда налоговая ставки ниже, чем установлена феде-

ральным законодательством. Например, ставка 0,01% по отношению к земельным участкам, 

на которых расположены образовательные или здравоохранительные учреждения [3]. 

К объектам налогообложения законодатель относит земельный участок, расположен-

ный в пределах территории муниципального образования.  

Для того чтобы можно было отнести данный земельный участок к объекту налогообло-

жения, такой участок должен обладать условиями: 

1) должен располагаться на территории, где был введен земельный налог. 

2) участок должен быть зарегистрирован на соответствующее лицо и принадлежать 

ему. 

3) не должен быть исключен из налогообложения. 

Также законодатель перечислил земли, которые указал в ст 389 НК РФ, которые не мо-

гут быть объектом налогообложения, к ним относятся следующие земли: 

1) земельные участки, изъятие из оборота в соответствии с законодательством РФ 

2) участки из лесных фондов  

3) земельные участки, которые входят в состав общего имущества многоквартирного 

дома 

4) участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, которые находятся в государственной собственности, занятые водными объек-

тами в составе водного фонда, 

Налоговые льготы – это предоставляемые государством или органонами местного са-

моуправления определенным категориям граждан(налогоплательщикам), уплачивать налоги в 

меньшей сумме, чем другие налогоплательщики. По земельному налогу, налоговые льготы 

закреплены в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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На федеральном уровне законодатель отнес следующих лиц, которым предоставлены 

льготы по земельному налогу: 

1) религиозные организации.  

2) общественные организации инвалидов.  

3) органы и учреждения уголовно исполнительной системы. 

4) физические лица – общины коренных малочисленных народов Сибири, дальнего Во-

стока, народы Севера. 

И др. организации, именно этим организациям/физ. лицам государство может снизить 

земельный налог. Чаще всего освобождения от уплаты такого налога предоставляется на тот 

земельный участок, который используется субъектом  

в зависимости от того на каком из уровней было принято решение о предоставлении 

налоговых льгот можно поделить на 3 вида: 

1) федеральный уровень. 

2)региональный уровень.  

3) местный уровень. 

Определение стоимости земельного участка: Решение о проведении государственной 

кадастровой стоимости того или иного земельного участка принимается региональным орга-

ном или органом местного самоуправления, которое проводится инженерами/ специалистами 

работающие в региональные бюджетные учреждения. При определении стоимости земельного 

участка подлежит утверждению. Конечную стоимость земельного участка утверждается ис-

полнительными органами государственной власти РФ. Кадастровая стоимость – цена на объ-

ект, которую установило государство, такая цена считается официальной и применяется при 

определении стоимости налога на земельный участок. Проведение кадастровой стоимости зе-

мельного участка повторно проводиться через 4 года.  

Оплата земельного налога: сумма земельного налога рассчитывается не лицом, кото-

рый пользуется или будет пользоваться земельным участком, а только уполномоченные на то 

организации. Исходя из этого и физические лица, и организации, уплачивают налог на земель-

ный участок в соответствии полученного ими уведомления от ИФНС [4]. 

Чтобы определить какой налог будет установлен на какой-либо участок его рассчиты-

вают из кадастровой стоимости земельного участка, основываясь на данный полученных от 

Росреестра. 

Земельный налог рассчитывается по следующей формуле: Н = Кадастровая стоимость 

данного участка на 1 января года и на налоговую ставку( которая определяется/ устанавлива-

ется на местном уровне и не может превышать пределов установленных законом) 

При владении земельным участком меньше года, налог рассчитывается в зависимости 

от времени владения таким участком. Сумма налога считается пропорционально периоду вре-

мени, при этом необходимо определить сколько было полных месяцев во владении данный 

участок у организации. 

Законодатель определил специальные сроки и порядок уплаты земельного налога. Так 

для организации срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым пери-

одом. Организации вносят платежи по налогу в бюджет муниципального образования по ме-

сту, на котором находится земельный участок и признан объектом налогообложения. 

Физические лица уплачивают налог на земельный участок на основании получения уве-

домления от налогового органа. Уведомление от налоговых органов допускается не более чем 

за три налоговых периода, предшествующих календарному году. Физические лица уплачи-

вают земельный налог не более чем за три периода. Для подтверждения платежа по налогу за 

земельный участок, налогоплательщикам предоставляются документы, подтверждающие пра-

вильность исчисления, полноту и своевременную оплату налога за данный земельный участок. 
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Подводя итоги, можно сказать земельный налог является обязательным платежом для 

лиц, в чьем пользовании находиться земельный участок, плата за который, регулируется не 

только на местном уровне, но и на государственном. Также государством установлена ответ-

ственность за неуплату земельного налога для физических и юридических лиц.  
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ятельности Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, порядок их создания и функционирования, анализирует полномочия 

контрольных органов и порядок их осуществления.  

Ключевые слова: Счетная палата Российской Федерации, региональный финансовый 

контроль, контрольно-счетная палата, предписание.  
 

Государственный финансовый контроль – это деятельность контрольных органов, осу-

ществляемая на основании законодательства при помощи специфических приемов и методов 

с целью обеспечения законности, целесообразности и эффективности формирования, распре-

деления и использования бюджетных средств. 

Главная цель государственного финансового контроля – своевременное выявление 

нарушении действующего законодательства, неэффективного расходования бюджетных 

средств, привлечение к ответственности виновных лиц, предотвращение возникновения по-

добных нарушений в дальнейшем. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации объектами государственного 

финансового контроля выступают: главные распорядители бюджетных средств, финансовые 

органы, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, кредитные организации. 

Счетная палата Российской Федерации (далее – Счетная палата) – это постоянно дей-

ствующий орган финансового контроля, сформированный при участии обеих палат парла-

мента – Совета Федерации и Государственной Думы. 
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Счетная палата и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации осу-

ществляют внешний государственный аудит (контроль) на принципах законности и объектив-

ности, независимости и гласности. 

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-

ции» является основным законом, регулирующим деятельность Счетной палаты. 

Компетенция Счетной палаты определена Конституцией Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Законом о Счетной палате [1]. 

Счетная палата призвана обеспечивать конституционное право граждан на участие в 

управлении делами государства путем осуществления государственного аудита (контроля). 

К полномочиям Счетной палаты относится: осуществление контрольной, экспертно-

аналитической, информационной деятельности; направление по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий представлений, предписаний, уведомлений о приме-

нении мер принуждения, передача материалов, содержащих признаки составов преступлений, 

в правоохранительные органы; получение документов и информации, необходимой для осу-

ществления внешнего государственного аудита. 

Надзорные полномочия Счетной палаты распространяются на все федеральные госу-

дарственные органы, учреждения, предприятия, государственные органы субъекта РФ, органы 

местного самоуправления. 

Счетная палата обладает организационной, функциональной, финансовой независимо-

стью. Ее деятельность не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным пре-

кращением полномочий палат Федерального Собрания. 

К основным задачам Счетной палаты относятся: организация и осуществление кон-

троля за использованием средств федерального бюджета; определение эффективности и соот-

ветствия нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования, 

управления и распоряжения федеральными ресурсами; оценка эффективности предоставления 

налоговых льгот и преимуществ, бюджетных кредитов, оценка законности предоставления 

государственных гарантий и поручительств; определение достоверности бюджетной отчетно-

сти; обеспечение мер по противодействию коррупции. 

Счетная палата реализует такие функции, как: осуществление внешнего государствен-

ного финансового контроля; экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюд-

жете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального 

бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта РФ; 

оценка эффективности формирования, управления и распоряжения федеральными ресурсами; 

проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг; аудит состояния государственного 

внутреннего и внешнего долга Российской Федерации; экспертиза международных договоров 

Российской Федерации; взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований [2]. 

При рассмотрении проектов федерального бюджета, Счетная палата проводит их экс-

пертный анализ на предмет обоснованности различных статей, ключевых показателей, таких 

как, допустимая величина государственного долга или размер дефицита бюджета. Деятель-

ность экспертов Счетной палаты также связана с формированием заключений, касающихся 

различных проблем государственной финансовой политики, разработки бюджетного законо-

дательства. В компетенцию ведомства входит изучение проектов международных соглашений 

Российской Федерации, имеющих отношение к формированию бюджета России. 

По результатам контроля, Счетная палата составляет представления или предписания. 

Представление выносится при выявлении нарушений законодательства и содержит требова-

ние по их устранению. Предписание направляется в случае выявления нарушений, наносящих 
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ущерб государству, невыполнения представления, создания препятствий проведению кон-

троля. Предписание указывает на конкретные допущенные нарушения и конкретные основа-

ния его вынесения. 

Среди методов финансового контроля, используемых Счетной палатой, выделяются: 

наблюдение, анализ, обследование, мониторинг, проверка и ревизия. 

Метод наблюдения связан с тем, что осуществление проверки предполагает ознаком-

ление с финансовой деятельностью объекта контроля. Обследование применяется в целях ана-

лиза и оценки состояния сферы деятельности объекта аудита. Мониторинг применяется для 

сбора информации о предмете и деятельности объекта аудита. Ревизия и проверка являются 

непосредственными методами осуществления контрольно-ревизионной деятельности Счет-

ной палаты. При ревизии – проверяются все операции субъекта с использованием необходи-

мых приемов и способов (сверка документов, встречные проверки в связанных с объектом 

организациях). 

Счетной палатой проводятся комплексные ревизии и тематические проверки по отдель-

ным разделам и статьям федерального бюджета. Проверки и ревизии носят выездной характер. 

Сведения об итогах публикуются в виде заключений. 

В регионах Российской Федерации формируются собственные аналоги Счетной палаты 

– также при участии законодательных органов власти. Это контрольно-счетные палаты субъ-

ектов Российской Федерации. Основные задачи, которые решают такие организации – оценка 

обоснованности статей доходов и расходов субъекта РФ, осуществление контроля за исполне-

ние регионального бюджета, содействие целевому и эффективному использованию денежных 

средств, которые используются учреждениями и иными субъектами бюджетной системы ре-

гиона. 

Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет контроль за: 

исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного 

внебюджетного фонда; законностью, результативностью использования межбюджетных 

трансфертов.  

За ним закреплен контроль за законностью, результативностью использования средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджетов территориальных государствен-

ных внебюджетных фондов, оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-

ции, законности предоставления государственных гарантий и поручительств за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и имущества, находящегося в собственности субъ-

екта Российской Федерации.  

При реализации экспертно-аналитических полномочий осуществляет: экспертизу про-

ектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации, территориального государствен-

ного внебюджетного фонда; финансово-экономическую экспертизу проектов законов субъ-

екта Российской Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также государственных программ субъекта Российской 

Федерации; анализ бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; внешнюю проверку годового отчета 

об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, годового отчета об исполнении 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. 

В 2011 г. был принят Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), направленный 

на установление общих принципов организации, деятельности и основных полномочий кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [3].  
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Указанный Федеральный закон № 6-ФЗ определил особенности статуса региональных 

контрольно-счетных органов как субъектов государственного финансового контроля, наделил 

их организационной, функциональной, финансовой и административной автономией. Их са-

мостоятельность гарантируется системой норм, регламентирующих процедуру назначения и 

прекращения полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов. А организа-

ционная и функциональная независимость определяется характером решаемых задач и объе-

мом предоставленных полномочий. Одной из самых важных гарантий самостоятельности кон-

трольно-счетных палат выступает их финансовая автономность, закрепленная в Федеральном 

законе № 6-ФЗ. 

Деятельность контрольно-счетных органов субъекта РФ могут регулироваться иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Особое 

место в системе источников правового регулирования занимают региональные нормативные 

акты: конституции (уставы) субъекта (содержат нормы, предусматривающие его создание и 

порядок формирования), законы субъекта и подзаконные акты. Такие нормы могут содер-

жаться и в региональных законах о государственном финансовом контроле. 

В системе источников правового регулирования организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации присутствуют также локальные 

правовые акты, принимаемые самими контрольно-счетными палатами. 

Средства, предназначенные для финансового обеспечения их деятельности, предусмат-

риваются в бюджете субъекта Российской Федерации отдельной строкой. 

Ответственность за неисполнение представлений и иных обязательных требований 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, воспрепятствование осуществ-

лению его должностными лицами контрольных функций, непредставление запрашиваемой 

информации может устанавливаться в региональных законах об административных правона-

рушениях.  

Основные методы и правовые механизмы, реализуемые на уровне субъектов РФ, схожи 

с теми, которые применяются федеральными органами финансового контроля.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие и виды налоговой проверки, ее законода-

тельное регулирование, структура проведения налоговой проверки. Приведен перечень отли-

чий камеральной налоговой проверки от выездной. Проанализированы законодательные и 

нормативные акты, регулирующие процедуру налоговой проверки на территории Российской 

Федерации. Рассмотрен ряд мнений ученых юристов, касающихся определения термина 

«налоговая проверка».  

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, камеральная налоговая про-

верка, выездная налоговая проверка. 

 

Налоговая проверка является формой налогового контроля. Законодатель термин 

«налоговый контроль» трактует следующим образом: «налоговым контролем признается дея-

тельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах в порядке, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации». Несте-

ров Г.Г., Попонов Н.А., Терзиди А.В. считают, что форма налогового контроля – это регла-

ментированный нормами налогового законодательства способ организации, осуществления, и 

формального закрепления результатов мероприятий налогового контроля.  

По мнению А.Т. Абухановой налоговой проверкой является процессуальное действие 

налогового органа по контролю над правильностью исчисления, своевременностью и полно-

той уплаты налогов и (или) сборов [2].  

В п.1 ст.87 НК РФ предусмотрены следующие виды налоговой проверки: камеральная 

налоговая проверка; выездная налоговая проверка. Целью двух проверок является контроль за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Мусаелян А.К и Молчанов Е.Г. понимают выездную налоговую проверку, как инстру-

мент контрольной работы налоговых органов, который позволяет проверять полноту и пра-

вильность уплаты налогов, сборов и исполнение налогоплательщиком обязанностей, возло-

женных на него налоговым законодательством [1].  

Выездная налоговая проверка, как правило, производится по месту нахождения нало-

гоплательщика и на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налоговой 

инспекции. В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить поме-

щение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка может 

проводиться по месту нахождения налогового органа. Срок ее проведения – два месяца.  

Виды выездной налоговой проверки: плановая выездная проверка; внеплановая выезд-

ная проверка; комплексная; тематическая. 

Законодатель толкует понятие камеральной налоговой проверки следующим образом: 

«это форма текущего документального контроля за соблюдением налогового законодатель-

ства, который проводится на основе налоговых расчетов и документов, представленных нало-

гоплательщиком, а также иных документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у 

налогового органа».  
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Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа 

на основе налоговых деклараций (расчетов). Как правило, проводится без специального раз-

решения. Данная проверка проводится сроком в 3 месяца.  

Камеральная налоговая проверка, в первую очередь, направлена на своевременное вы-

явление правонарушений налогового законодательства и оперативное реагирование на данное 

нарушение, что отличает ее от выездной налоговой проверки.  

Таким образом, налоговая проверка – это форма налогового контроля за соблюдением 

налогового законодательства. В НК РФ предусмотрены два вида налоговой проверки: каме-

ральная и выездная. Проверки имеют одну и ту же цель, но существенно различаются проце-

дурой проведения.  
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Основываясь на Постановлении Правительства РФ от 01.12.2004 N 703, Казначейство 

России – это федеральный органом исполнительной власти (федеральная служба), осуществ-

ляющая в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции, основными из которых являются [1]: 

1) Управление финансовыми ресурсами; 
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2) Ведение учета и составление казначейской отчетности; 

3) Организация исполнения федерального бюджета; 

4) Система казначейских платежей; 

5) Казначейское обслуживание; 

6) Осуществление деятельности по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере; 

7) Создание и развитие государственных информационных систем. 

Для реализации полномочий данная федеральная служба наделена определенными пра-

вами [2]: 

1) Запрашивать любые сведения для решения вопросов, связанных со сферой деятель-

ности службы; 

2) Привлекать научные и иные организации, специалистов и экспертов для отработки 

вопросов, а также организовывать анализы, экспертизы и оценки, отнесенные к установленной 

сфере деятельности; 

3) Давать разъяснения по вопросом, относящимся к установленной сфере деятельно-

сти; 

4) Образовывать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные органы казна-

чейства. 

Казначейство России находится в ведении Министерства финансов Российской Феде-

рации. После обработки и анализа сведений, связанных с состоянием государственных финан-

сов, ведомство предоставляет данные и отчетность Министерству. 

Структуру Казначейства России составляет центральный аппарат и территориальные 

органы. Сам же центральный аппарат состоит из четырнадцати подразделений, каждое из ко-

торых наделено своими полномочиями. 

Во главе ведомства стоит руководитель и его заместители, назначаемые на должность 

Правительством Российской Федерации по представлению Министра финансов. Руководи-

тель наделен обширным количеством обязанностей и несет персональную ответственность за 

осуществление казначейством своих функций и выполнение поставленных задач. 

Казначейство России – это юридическое лицо, местом нахождения которого является 

г. Москва. Оно вправе иметь свой флаг, вымпел и геральдический знак – эмблему, а также 

печать с изображением Государственного герба и своим наименованием. 

В целом, важность данной федеральной службы неоценима, поскольку благодаря ей 

бюджетные организации получают все необходимые средства для улучшения и развития го-

родов, районов и субъектов РФ. Осуществление этой деятельности напрямую зависит от ра-

боты определенных государственных информационных систем (ГИС). К ним относятся[3] :  

1) Информационно – аналитическая система; 

2) Система о государственных и муниципальных платежах; 

3) Официальные сайты для размещения заказов, оказания услуг и выполнения работ; 

4) Автоматизированная система «Управление»; 

5) Электронный бюджет; 

6) Удостоверяющий центр; 

7) Систему удаленного финансового документооборота. 

Для более яркого понимания работы ГИС рассмотрим одну из них. Система удаленного фи-

нансового документооборота или СУФД-онлайн является новым каналом обслуживания, бла-

годаря которому гражданин в любое время и в любой точке, подключенной к интернету, мо-

жет удобно и безопасно управлять своими платежами и финансовыми документами. 
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Банковская система является важнейшей структурой в любом государстве. Стабиль-

ность и функционирование, которой определяет стабильность и развитость всей экономиче-

ской системы и ее конкурентоспособность относительно других стран на мировой арене.  

Банковская система выполняет множество специальных функций такие как: проведе-

ние расчетных и кассовых операций, кредитование, эмиссия, инвестирование, хранение де-

нежных и других средств и управление ими и другие. В соответствии с Федеральным законом 

«О банках и банковских системах»: «Банковская система Российской Федерации включает в 

себя Банк России, кредитные организации, а также представительства иностранных банков».  

Правовая основа банковской системы достаточно обширна:  

1. Конституция Российской Федерации предусматривает, что основная функция Цен-

трального банка – это защита и обеспечение устойчивости рубля, который признан денежной 

единицей Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О банках и банковских системах» является основным в сфере 

регулирования всех банковских организаций, входящих в банковскую систему; предусматри-

вает порядок регистрации и лицензирования банковских организаций; является основой для 

обеспечения стабильности банковской системы, защиты прав, интересов вкладчиков и креди-

торов кредитных организаций; регулирует межбанковские отношения и обслуживание клиен-

тов, а также бухгалтерский учет в кредитных организациях. 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

регламентирует деятельность непосредственно Центрального банка, закрепляет его функции 

и полномочия относительно государства и других банковских организаций. 
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Это не исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, которые регулируют де-

ятельность банковской системы, но являются основными в правовой базе по регламентации 

деятельности банков.  

Для многих банки являются лишь местом хранения денег и получения кредитов по раз-

личным нуждам населения и юридических лиц. Но, если рассматривать банки с точки зрения 

правовой науки, то банки являются носителями комплекса специфических функций, таких, 

как перераспределительная, контрольная, экономии издержек обращения, но прежде всего ак-

кумуляция средств, посредническая функция регулирования денежного оборота.  

Специфика банковской системы определяется ее составными элементами и отношени-

ями, складывающимися между ними. На практике существует несколько типов банковской 

системы: 

– распределительная централизованная банковская система;  

– рыночная банковская система; 

– система переходного периода [4]. 

Современная банковская система России представляет собой систему переходного пе-

риода. Она содержит компоненты рыночной банковской системы, однако их взаимодействие 

еще недостаточно. Рыночная система, возникшая из централизованной системы, проходя ста-

новление в условиях переходного периода, должна быть в условиях России еще «наполнена» 

рыночной идеологией. В составе элементов банковской системы и их взаимодействие должны 

полнее учитывать особенности рыночной экономики. Например, еще недавно в России не 

было муниципальных банков, сейчас они созданы в ряде крупных экономических центров. 

Существенное место занимали маленькие банки, постепенно их число сокращается. С выхо-

дом нового банковского законодательства банковская система приобрела более совершенную 

законодательную базу. Внутри банковской системы постоянно возникают новые связи, кото-

рые образуются во взаимоотношениях как между Центральным банком и коммерческими бан-

ками, так и между ними.  

Анализируя законодательную базу и систему взаимодействия в банковской системе, 

можно сделать вывод о том, что банковская система Российской Федерации развивается и 

стремится к созданию новой и более совершенной системы, которая будет более конкуренто-

способной по сравнению с другими странами, что обеспечит стабильность и обеспечение раз-

вития других сфер в государстве. Для этого необходимо взять курс на большую автоматиза-

цию банковских процессов и предоставление финансовых услуг. В ближайшие периоды вре-

мени именно рынок финансовых технологий будет задавать тренд банковской отрасли и вли-

ять на предложения банков для юридических и физических лиц. В высокотехнологичном 

банке будущего основной акцент будет сделан на внедрение современных технологий, опти-

мизацию бизнес-процессов путем использования искусственного интеллекта и машинного 

обучения, что позволит сократить издержки и исключить человеческий фактор. Таким обра-

зом, чтобы выжить на банковском рынке в ближайшем будущем, банку необходима высокая 

степень автоматизации, клиент ориентированность, агрессивная маркетинговая политика, но-

ваторский подход, защита от киберпреступности, мобильность, гибкость, скорость, превраще-

ние в цифровой банк. А для данного совершенствования будет необходима соответствующая 

законодательная база, поэтому, несмотря на то что банковский сегмент развит на данный мо-

мент достаточно хорошо, он должен дополниться пунктами, связанными с информационным 

обеспечением и информационными технологиями. 
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Современные государства начинают отмечать рост роли инновационной деятельности 

и инноваций в развитии экономики. Так, в стратегии научно-технического развития Россий-

ской Федерации (далее – РФ) внимание обращается на тот факт, что первенство в исследова-

ниях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продук-

ции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных 

экономик и эффективность национальных стратегий безопасности [5]. В другом документе 

стратегического планирования – стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 

отмечается, что к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относится и сла-

бая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и пер-

спективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики) [4]. Вышеуказанные 

положения документов стратегического планирования указывают на то, что в РФ осознается 

необходимость внедрения инноваций в свои производства и при этом отмечаются проблемы в 

данном направлении, в связи с чем актуальным остается вопрос о стимулировании инноваци-

онной деятельности, в том числе, и о стимулировании в области налогообложения. 

Современное налоговое законодательство содержит ряд инструментов и льгот, которые 

могут способствовать стимулированию инновационной деятельности. К таким инструментам 

можно отнести: 
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1. Инвестиционный налоговый кредит, который согласно п. 1 ст. 66 Налогового кодекса 

РФ (далее – НК РФ) представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований, указанных в НК РФ, предоставляется возможность в те-

чение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Данный инстру-

мент отнесен в данную группу, т.к. согласно п. 1 ст. 67 НК РФ инвестиционный налоговый 

кредит может быть предоставлен организации осуществляющей внедренческую или иннова-

ционную деятельность, в том числе создание новых или совершенствование применяемых тех-

нологий, создание новых видов сырья или материалов, т.е. организации, которая сама занима-

ется инновационной деятельностью, а не инвестирует в нее. 

2. Освобождение от обязанностей налогоплательщика. Так, согласно п. 1 ст. 145.1 НК 

РФ организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследований, раз-

работок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом 

28.09.2010 № 44-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» либо участника проекта в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.06.2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связан-

ных с исчислением и уплатой налога, в течение десяти лет со дня получения ею статуса участ-

ника проекта в соответствии с указанными федеральными законами.  

3. Налоговый вычет из налогооблагаемой базы. Вычет расходов из налогооблагаемой 

базы, непосредственно связанных с производством инноваций, осуществляется по отношению 

к расходам на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее – 

НИОКР). Согласно статье 262 НК РФ к таким расходам относятся: 

• суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (за исклю-

чением зданий и сооружений);  

• на оплату труда работников, участвующих в выполнении научных исследований и 

(или) опытно-конструкторских разработок;  

• на материальные расходы, в частности:  

I) на приобретение сырья и (или) материалов; 

II) на приобретение материалов, используемых для упаковки и иной подготовки произ-

веденных и (или) реализуемых товаров; 

III) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лаборатор-

ного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимых для осуществления инновационной деятельности; 

IV) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, необходимых для осуществле-

ния инновационной деятельности. 

• на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели и иные 

объекты интеллектуальной собственности; 

• другие расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследований 

и (или) опытно-конструкторских разработок, в сумме не более 75 процентов суммы расходов 

и иное. 

4. Профессиональные налоговые вычеты для лиц, которые могут участвовать в иннова-

ционной деятельности и разработке инноваций. Так, согласно статье 221 НК РФ право на по-

лучение профессиональных налоговых вычетов имеют налогоплательщики, получающие ав-

торские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование 

произведений науки, литературы, искусства, за создание иных результатов интеллектуальной 
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деятельности, вознаграждения патентообладателям изобретений, полезных моделей, промыш-

ленных образцов. Распространение профессиональных налоговых вычетов на вышеуказанную 

триаду объектов патентного права очень важно, т.к. именно они из вышеперечисленного 

списка больше всех связанны с инновационной деятельностью и инновациями.  

5. Пониженные тарифы страховых взносов. Согласно п. 1 ст. 419 НК РФ пониженные 

тарифы страховых взносов применяются, в том числе и для хозяйственных обществ и хозяй-

ственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внед-

рении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислитель-

ных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекци-

онных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).  

6. Особые коэффициенты амортизации. Так, в РФ налогоплательщики вправе приме-

нять к основной норме амортизации специальный коэффициент, который показывает изно-

шенность оборудования и как скоро возникнет необходимость в его ремонте или обновлении. 

Так, согласно п. 2 ст. 259.3 НК РФ в отношении амортизируемых основных средств, исполь-

зуемых только для осуществления научно-технической деятельности, налогоплательщики 

вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3. 

Данная норма позволяет производителю инновационных продуктов, осуществляющему инно-

вационную деятельность, в более коротки промежуток времени компенсировать расходы, по-

несенные им при осуществлении такой деятельности. Амортизация в целом важна для инно-

вационной деятельности, т.к. позволяет организациям, занимающимся инновационной и науч-

ной деятельностью увеличить объемы источников собственного финансирования. 

7. Инвестиционные налоговые вычеты, предусмотренные НК РФ. При этом стоит от-

метить, что данные инструменты распространяются на все виды деятельности, инструменты, 

которые применялись бы по отношению к инвестициям в инновационную деятельность, прак-

тически отсутствуют. Инвестиционный налоговый вычет как инструмент стимулирования ин-

новационной деятельности мало эффективен. Связанно это прежде всего с тем, что инвести-

ционный налоговый вычет распространяется на расходы на оплату работ (услуг) по установке, 

тестированию, адаптации, модификации программ для ЭВМ и баз данных, включенных в еди-

ный реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и 

(или) объектов основных средств. На другие операции, которые могут быть связанны с инно-

вационной деятельностью, он не распространяется.  

Отношение ученых к данным инструментам стимулирования неоднозначное. Так, 

Л.И. Гончаренко, Н.Г. Вишневская указывают на то, что необходимости изменения модели 

инвестиционного налогового вычета, причем совершенствование механизма вычета должно 

быть завершено до 2023 г., т.е. года отмены пониженной региональной части ставки налога на 

прибыль [3, с. 129].  

Что же касается другого инструмента – инвестиционного налогового кредита, то и он 

не лишен недостатков. Сроки и условия предоставления инвестиционного налогового кредита, 

пределы уменьшения текущих платежей по соответствующим налогам не устраивают потре-

бителей-налогоплательщиков, т.к. установленный законом срок недостаточен для полной оку-

паемости капитальных затрат. Помимо этого, исходя из буквального толкования п. 1 ст. 67 НК 

РФ, инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен только юридическим ли-

цам, однако, как отмечалось выше, с осуществлением инновационной деятельности связанны 

и физические лица. 

Освобождение от обязанностей налогоплательщика также вызывает вопросы. С одной 

стороны, данный инструмент применяется к определенным лицам, указанным в законе, что 

может негативно влиять на развитие предприятий, которые также занимаются инновационной 

деятельностью, но не подпадают под критерии, установленные законом, с другой стороны, 
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снятие данного ограничения негативно может отразиться на фискальной функции государства 

и пополнении бюджета. 

Особое внимание уделяется вопросу амортизации. Существуют предложения о совер-

шенствование амортизационной политики посредством сокращения сроков амортизации обо-

рудования так называемого «инновационного типа», которое используется при осуществле-

нии инновационной деятельности и создания инноваций. Помимо этого, возникают вопросы 

о выборе методов начисления амортизации основных средств, при осуществлении инноваци-

онной деятельности, установленных современным законодательством. В российской прак-

тике, в целом, наиболее часто используется линейный способ амортизации, т.к. он наиболее 

прост, однако, он эффективен в случае, когда прибыль от использования основного средства 

равномерна на протяжении срока его использования. Инновационная деятельность, несо-

мненно, имеет коммерческий потенциал, но не всегда имеет в качестве своего результата при-

быль, что вызывает необходимость в совершенствовании других методов начисления аморти-

зации.  

На основании всего вышесказанного можно утверждать, что система инструментов и 

льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности, требует дальнейшего 

изучения и совершенствования. Современное налоговое законодательство содержит большое 

количество инструментов, которые могут способствовать стимулированию инновационной 

деятельности, однако, эффективность данных инструментов вызывает вопросы. 
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правовой статус, формы воздействия, санкции.  

 

Формирование качественной правовой среды на отечественном финансовом рынке тре-

бует оперативного и эффективного правового регулирования. Ключевое значение в стабили-

зации финансовой системы страны играет Центральный Банк РФ (далее по тексту Банк Рос-

сии, ЦБ РФ). Он выступает мегарегулятором, органом банковского регулирования и банков-

ского надзора. Банковский надзор осуществляется Банком России посредством правоприме-

нительной деятельности. 

Важнейшим приоритетом правоприменительной деятельности Банка России является 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц – потребителей финансовых 

услуг.  

Правовые контрольно-надзорной политики России являются конституционными и обо-

значены в Конституции РФ. Центральное место среди конституционных принципов в сфере 

банковского надзора занимают положения ст. 75 Конституции РФ, в соответствии с которым 

«защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Россий-

ской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной 

власти» [1]. Из принципа обеспечения устойчивости рубля вытекает основная цель банков-

ского надзора – обеспечение стабильности банковской системы, а также принцип построения 

системы банковского надзора, который основан на принципе независимости Банка России. 

Свое дальнейшее развитие правовые нормы Конституции РФ находят в положениях других 

федеральных законов. 

Цели и задачи, принципы, направления деятельности, функции и роль ЦБ РФ опреде-

лены в ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». Статья 56 данного 

закона гласит, что ЦБ РФ не имеет административных полномочий по управлению кредит-

ными организациями, не имеет права вмешиваться в их деятельность и проверять ее целесо-

образность. Но Банку России предоставлено право осуществлять банковское регулирование и 

банковский надзор за результатами этих действий. ЦБ РФ «осуществляет постоянный надзор 

за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нор-

мативов» [2].  

Рассмотрим некоторые подходы к изучению термина банковского надзора, которые от-

ражены в современной правовой литературе. Рыбакова С.В. дает определение банковского 
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надзора, согласно которому «надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций 

представляет собой отдельное направление его работы, в рамках которого производится про-

верка деятельности кредитных организаций по установлению ее соответствия требованиям, 

нашедшим закрепление в нормативных правовых актах, а также актах Банка России, и пред-

принимаются меры воздействия по результатам установленных нарушений, которые направ-

лены на их пресечение, предупреждение, устранение, а также на привлечение к ответственно-

сти» [4, c. 96–97]. Обоснованность данного суждения подтверждается в теории и практике фи-

нансового и публичного банковского права.  

С нашей точки зрения, следует дополнить данное определение и отметить также про-

филактическую направленность контрольно-надзорной деятельности ЦБ РФ. Его правоприме-

нительная деятельность, в том числе, выражается еще при планировании проверок кредитных 

организаций и формирует у последних правомерное поведение, тем самым предупреждая по-

следствия.  

В свою очередь, ученый-юрист Вадбольская Е.В. подчеркивает также социальную цен-

ность банковского надзора и под правоприменительной деятельностью Банка России пони-

мает «определенную разновидность управленческой деятельности, которая характеризуется 

властным, подзаконным и творческим характером». Правоприменительная деятельность Цен-

трального Банка РФ, по мнению Вадбольской Е.В., имеет все соответствующие такой деятель-

ности признаки: подзаконный характер, непрерывный характер, оказание активного воздей-

ствия на общественные отношения, особое целевое назначение, осуществление в рамках пра-

воприменительных отношений [3, с. 72–73].  

Наряду с перечисленными данным автором характеристиками, следует назвать появив-

шуюся в последнее десятилетие тенденцию к развитию проактивного банковского надзора, 

которая находит выражение в расширении консультативных форм контрольно-надзорной де-

ятельности Банка России. Наряду с внедрением консультативных форм, остаются значимыми 

и совершенствуются традиционные формы банковского надзора в соответствии с текущими 

экономическими и политико-правовыми реалиями.  

Классификация форм контрольно-надзорной деятельности, предложенная профессо-

ром Рождественской Т.Э., сохранила свое практическое значение. Она представлена банков-

ским надзором на предварительном этапе, на текущем этапе, на последующем этапе, который, 

в частности, затрагивает вопросы отзыва лицензий на осуществление банковских операций, 

вопросы ликвидации кредитных организаций. В рамках предварительного банковского 

надзора действия Банка России заключаются, напротив, в выдаче лицензий на осуществление 

банковских операций. Текущий банковский надзор выражается в проведении соответствую-

щих проверок деятельности кредитных организаций, а также в действиях, направленных на 

пресечение соответствующих нарушений и на принуждение поднадзорных кредитных орга-

низаций к выполнению соответствующих нормативных требований.  

Таким образом, на наш взгляд, правоприменительной деятельности Банка России при-

суща и правоохранительная функция. Она выражается, в частности, и в таких видах, как кон-

троль и надзор, осуществляется преимущественно в форме правоприменения и направлена на 

обеспечение состояния защищенности и безопасности отношений, находящихся в сфере пра-

вового воздействия. Следует подчеркнуть, что без правоохранительной формы правоприме-

нительной деятельности Банка России не могут быть должным образом реализованы норма-

тивные установления в области банковского надзора. 

В современных реалиях, в 2022 году – контрольно-надзорная деятельность Банка Рос-

сии была сосредоточена в основном на мониторинге кредитных организаций для минимиза-

ции последствий санкционного давления, направленного на банковскую сферу. Банк России 

осуществлял строгий контроль над исполнением банками обязательств перед гражданами и 
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юридическими лицами, а также за соблюдением ограничений в сфере операций с иностранной 

валютой [5, с. 166]. 

Правоприменительные действия Банка России, совершаемые в процессе банковского 

надзора, по своей юридической природе являются правовыми актами, содержат в себе инди-

видуальные властные предписания. Они применяются однократно и адресованы конкретным 

субъектам. Правоприменительные акты Банка России выражают в себе волю государства, и 

направлены на ее реализацию посредством применения норм банковского законодательства. 

Правоприменительные акты Банка России направлены на урегулирование общественных от-

ношений и влекут за собой определенные юридические последствия. 

Соответственно актами применения права Банка России являются вынесенные в офи-

циальном порядке Банком России или его структурными подразделениями на основании нор-

мативных актов Банка России решения по определенному, конкретному делу, включающее в 

себя властное распоряжение, выраженное в соответствующей форме и направленное на инди-

видуально-правовое регулирование деятельности конкретной поднадзорной кредитной орга-

низации. 

Таким образом, по своей юридической функции правоприменительные акты как вид 

правовых актов Банка России являются индивидуальными актами. В целом, правопримени-

тельные акты, выносимые Банком России в ходе банковского надзора, можно подразделить на 

три следующие разновидности:  

– разрешающие акты (например, выдача Банком России лицензии кредитной организа-

ции на осуществление банковских операций);  

– предписывающие акты (содержат в себе предписания Банка России в порядке надзора 

или на основании его результатов о принятых определенных действиях, направленных на 

устранение нарушений в деятельности кредитных организаций, их предупреждение или пред-

писания об их устранении);  

– правопрекращающие акты (например, отзыв лицензии на осуществление кредитной 

организацией банковских операций).  

В заключение следует отметить, что вышеизложенное свидетельствует об необходимо-

сти уточнения понятийного аппарата в отношении правоприменительных действий, осуществ-

ляемых Банком России в рамках банковского надзора, для отраслевой юридической науки фи-

нансового права и публичного банковского права. Актуализация определений способна ока-

зать позитивное влияние на правовое регулирование банковской деятельности и иных секто-

ров финансового рынка, а также оптимизировать правоприменительные технологии Банка 

России. 

Следует подчеркнуть повышение роли Банка России как главного финансового инсти-

тута и мегарегулятора, обладающего особым правовым статусом, осуществляющего от имени 

государства контрольно-надзорную деятельность, от эффективности которой зависит устой-

чивость и будущий подъем экономики, упрочнение позиций России на международном 

уровне.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового статуса госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации, к которым в первую очередь от-
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Деятельность государственных внебюджетных фондов регулируется в первую очередь 

главой 17 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), он же в основном и 

определяет его правовой статус в бюджетной системе России. 

Поскольку в законодательстве не закреплена дефиниция государственных внебюджет-

ных фондов, стоит обратиться к мнению ученых-юристов. 

Так, например, Крохина Ю.А. [4, с. 264] определяет внебюджетные фонды как само-

стоятельное звено финансовой системы, представляющее обособленные вне бюджетной си-

стемы финансовые средства, управляемые органами государственной власти и предназначен-

ные для финансирования социальных конституционных прав граждан. 

Дарелина О.В. и Чумакова Е.А. дают следующее понятие: «Государственные внебюд-

жетные фонды – форма перераспределения и использования финансовых ресурсов, привлека-

емых государством для финансирования не включаемых в бюджет некоторых общественных 

потребностей и комплексно расходуемых на основе оперативной самостоятельности строго в 

соответствии с целевыми назначениями фондов» [5, с. 4]. Аналогичной позиции придержива-

ется Крюков А.А. [5, с. 44]. 

Также, опираясь на положения ст. 144 БК РФ, можно сформулировать следующую 

норму-дефиницию: государственные внебюджетные фонды – это юридические лица, а именно 

фонды денежных средств, формирующиеся вне государственного бюджета и бюджетов субъ-

ектов РФ, задача которых заключается в реализации социальных функций государства – под-

держка социально незащищенных слоев населения, охрана труда и здоровья, медицинская по-

мощь и т.д. 
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В этой же ст. 144 БК РФ перечислены следующие фонды, являющиеся государствен-

ными внебюджетными фондами: Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования. В 2001 году также был упразднен 

Государственный фонд занятости населения РФ, чьи функции и правомочия перешли к Феде-

ральной службе по труду и занятости РФ. 

Согласно ст. 145 БК РФ, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 

РФ составляются органами управления этих фондов, далее представляются в федеральный ор-

ган исполнительной власти и принимаются в форме федеральных законов. 

В доходы государственных внебюджетных фондов зачисляются обязательные платежи, 

установленные РФ, в виде налогов, страховых взносов и т.д., безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, а также иные поступления, предусмотренные законодатель-

ством РФ.  

Крохина Ю.А. отмечает, что главной особенностью финансово-правового статуса вне-

бюджетных фондов является их невхождение в состав бюджетов всех уровней и, как след-

ствие, невозможность изъятия внебюджетных денежных средств в доход бюджета [4, с. 264]. 

Такая обособленность функционирования в финансовой системе России позволяет реализо-

вать такой правовой режим, который может гарантировать защиту интересов каждого чело-

века и региона [5, с. 45]. 

Таким образом, перед каждым государственным внебюджетным фондом стоят свои 

цели и задачи. Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 №236-ФЗ «О Фонде пен-

сионного и социального страхования РФ», целью создания Фонда является осуществление 

государством пенсионного страхования, социального страхования, предоставления мер соци-

альной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан и т.д. Фонд пенсионного и соци-

ального страхования РФ подчиняется в своей деятельности Правительству РФ и осуществляет 

ее непосредственно, а также через территориальные органы Фонда и подведомственные 

Фонду учреждения. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ является самостоя-

тельным государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, созданным 

с целью проведения политики в области обязательного медицинского страхования граждан 

как составной части государственного социального страхования, о чем говорится в Постанов-

лении Правительства РФ от 29.07.1998 №857 «Об утверждении устава Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования». 

Таким образом, исходя из определения целей деятельности вышеуказанных государ-

ственных внебюджетных фондов, можно выделить основные функции этих фондов, которые 

также выделяются Дарелиной О.В. и Чумаковой Е.А. [5, с. 48]: 

− распределительная функция, выраженная в перераспределении через внебюджет-

ные фонды части национального дохода в пользу либо социальных слоев населения, либо от-

дельных отраслей экономики в целях обеспечения их развития; 

− контрольная функция, проявляющаяся в информировании общества о возникших 

отклонениях в производственных либо социальных процессах. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости внедрения в комплекс-

ный анализ развития территории показателя, характеризующего число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в му-

ниципалитете. Проанализированы значимость расчёта, применение и положительные по-

следствия данного показателя на примере Нытвенского городского округа Пермского края. 

На основании анализа сформулированы сравнительные преимущества муниципального об-

разования. 

Ключевые слова: показатель развития территории, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Нытвенский городской округ. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) отличаются гибкостью развития бизнеса и возможно-

стью перестройки как реакции на изменение внешней среды рынка. МСП, не связанные с де-

ятельностью градообразующего предприятия, могут создаваться в недостаточно развитых 

сферах муниципалитетов, в частности, туризм, сфера обслуживания, инновационная деятель-

ность. Однако присутствие МСП в производственной составляющей также является ключе-

вой, поскольку производители товаров могут обеспечивать местный рынок (например, мебель, 

молоко- и мясопродукты и др.) с перспективой выхода на межмуниципальный и региональный 

уровни. Рассмотрим реализацию показателя как число субъектов МСП на примере Нытвен-

ского городского округа. 
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Нытвенский городской округ находится на правом берегу Камы и расположен в юго-

западной части Пермского края, граничит с Ильинским, Краснокамским, Оханским город-

скими округами и Пермским муниципальным округом. Нытвенский городской округ образо-

ван в границах Нытвенского муниципального района в соответствии с Законом Пермского 

края от 25 апреля 2019 г. № 386-ПК [1]. В состав округа входит 117 населенных пунктов с 

административным центром в городе Нытва. Численность населения г. Нытва на 1 января 2022 

г. составляет 39675 чел. (в 2021 г. – 40207 чел.). 

Наличие крупных предприятий в Нытвенском городском округе характеризуется вы-

годным логистическим расположением, развитой рыночной инфраструктуры, наличием подъ-

ездных железнодорожных путей, электроэнергии, газа, достаточным количеством участков 

плодородных земель для сельскохозяйственного предназначения, в отличие от центральных 

районов Прикамья, имеет материальную выгоду для предпринимателей. 

В промышленном отношении округ выделяется металлургической специализацией, по-

скольку г. Нытва получил статус моногорода – это населенный пункт, в котором большая 

часть трудоспособного населения специализируется в одной отрасли или работает на одном 

предприятии, а также соответствует следующим критериям [2], представленным на рис. 1.  

 
Рис. 1. Критерии моногорода 

 

В городе расположено градообразующее предприятие, от которого зависит развитие 

города. Таким предприятием в Нытве является металлургический завод «Нытва». Завод явля-

ется крупнейшим в России производителем биметаллических сплавов, а также столовых и ку-

хонных приборов из нержавеющей стали. В Нытвенском городском округе также располо-

жены завод «Икар» и ПК «Маслозавод Нытвенский», и находится одно из крупных предпри-

ятий фанерной промышленности в России ООО «СВЕЗА – Уральский». Сельское хозяйство 

выделяется животноводческой специализацией – производство молока и мяса, несет черты 

пригородной специализации, отличается довольно высокой интенсивностью. 

До 2019 г. муниципалитет был утверждён как Нытвенский муниципальный район, в 

котором с 2010 по 2018 гг. [3] численность населения ежегодно сокращалась, наблюдалась 

регрессивная модель, в том числе за счёт отрицательного миграционного прироста (-316 чел. 

в год). Для объяснения причин оттока из города рассмотрим основные показатели социально-

экономического развития территории.  

Начиная с 2017 по 2019 гг., показатель безработицы оставался неизменным и составлял 

2,5% или 527 чел., а большая часть трудоспособного населения занята в сфере промышленно-

сти – 40%, в бюджетной сфере – 38%, в сельском хозяйстве – 9%. Среднемесячная заработная 

плата в округе возрастала на 8%, однако оставалась ниже краевого уровня в сфере образова-

ния, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства. Данные причины обуславли-

вали необходимость создания условия для диверсификации промышленности, создания новых 

рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, а также привлечения инвестиций в эко-

номику Нытвенского городского округа. 

статус городского округа или городского поселения;

численность населения более 3000 чел.;

на градообразующем предприятии за последние 5 лет 
трудится 20% от всего работающего населения;

предприятие осуществляет  деятельность в сфере 
добычи полезных ископаемых или в сфере производства 

и переработки промышленной продукции.
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Историческое наследие города Нытва обуславливает несколько ключевых проблем, от 

решения которых зависит дальнейшее развитие муниципалитета. Во-первых, большая часть 

населения работает на градообразующем предприятии металлургической направленности, 

следовательно, данное предприятие является основным плательщиком налогов, от которых 

зависит доходная часть муниципального бюджета. Экономические изменения, связанные со 

снижением, например, спроса на производимую продукцию непосредственно влияют на со-

кращение налоговых платежей, которые могли быть перераспределены, например, на благо-

устройство территории города.  

Во-вторых, другим фактором выступает специализация производства, то есть на пред-

приятие принимаются работники, соответствующие профилю работы, в частности, имеющие 

техническое образование. Ввиду этого горожане, например, с гуманитарным или химическим 

образованием не могут трудоустроиться на данный завод.  

В-третьих, развитие только одной отрасли экономики сказывается на большом количе-

стве привозимых товаров, как из других муниципалитетов Пермского края, так и из других 

регионов, что делает муниципалитет более зависимым от поставок товаров. Тем более приво-

зимые товары являются более дорогими, поскольку закладывают в своей стоимости и транс-

портные издержки.  

В-четвертых, упоминание о Нытве ведётся с XVII века, ввиду чего на территории го-

рода сохранились старинные постройки, имеющие ценность местного и регионального значе-

ния. В связи с этим необходимо сосредоточить внимание на сферу туризма в муниципалитете, 

поскольку туристы являются приезжими, следовательно, затрачиваемые ими денежные сред-

ства не культивируются внутри города, а поступают извне. Сопровождающей сферой туризма 

выступает сфера обслуживания как направления общественного питания, гостиниц, сувенир-

ных лавок, что выполняет назначение создания новых рабочих мест в данных отраслях эконо-

мики. 

Итак, увеличение показателя числа субъектов МСП приведёт к положительным послед-

ствиям:  

1. Создание новых рабочих мест, что поспособствует снижению безработицы, а также 

возвращению в Нытвенский городской округ молодёжи, проходившей обучение в региональ-

ной столице Пермского края, поскольку есть возможность реализовать профессиональный по-

тенциал в своём муниципалитете.  

2. Увеличение доходной части муниципального бюджета за счет оплаты налоговых 

платежей юридическими лицами, которую можно перераспределять на социально ориентиро-

ванные сферы. Согласно практике, при увеличении доходов предприятия, зарегистрирован-

ные на территории муниципального образования, реализовывают мероприятия в рамках внеш-

ней корпоративной социальной ответственности, например, благоустройство парков и скве-

ров, строительство или ремонт мест социального досуга. Ввиду этого данный показатель необ-

ходимо включать в мониторинг развития территории, например, в отчёт главы муниципали-

тета, в работу профильного комитета представительного органа местного самоуправления, а 

также отражать в отчётах о социально-экономическом положении региона для выявления тер-

риторий с более благоприятным инвестиционным климатом по определённым направлениям 

экономики. 

Перспективы развития моногорода Нытва были разнообразны. Так, 30 марта 2019 г. 

создана территория опережающего социально-экономического развития «Нытва» (далее – 

ТОСЭР) [2] на период с 2019 по 2028 гг. ТОСЭР «Нытва» образована в целях содействия раз-

вития города путём диверсификации экономики, привлечения в Нытву инвестиций, создания 

новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего завода. Статус ТОСЭР 

даёт возможность вести деятельность на особых выгодных условиях для инвесторов. Пред-

приниматели, которые создали в Нытве новые рабочие места, могут стать резидентами 
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ТОСЭР и получить налоговые льготы, что позволяет учреждать компании с большим штатом 

сотрудников. С начала 2019 г. на территории Нытвы, помимо градообразующего  

ОАО «Нытва», функционируют модернизированные предприятия: санаторий-профилакторий 

«Оазис», ООО Нытвенский механический завод «Парма», ООО «Политекс», ООО «Прикам-

ский машиностроительный завод», ООО Гостинечный комплекс «Нытвенский», ООО «Пик-

ник» и ООО «Лидер-А». Резиденты обеспечивают доходы местного бюджета, создают и 

укрепляют социальную, инженерную и рыночную инфраструктуру в Нытве.  

Для того чтобы стать резидентом в ТОСЭР «Нытва», необходимо выполнение следую-

щих условий: организация должна быть зарегистрирована и осуществлять деятельность в пре-

делах соответствующего городского округа, и не принадлежать к градообразующему предпри-

ятию или его дочерней компании. На 2022 г. осуществляют производственную деятельность в 

ТОСЭР «Нытва» 18 компаний-резидентов, которые создали 242 новых рабочих мест. Причём 

если рассмотреть критерий как дата создания и регистрации бизнеса, то необходимо отметить, 

что в первый год создания ТОСЭР (2019 г.) созданы два резидента. Важно, что за период 2021-

2022 гг. в ТОСЭР «Нытва» появились 10 резидентов, пять из них зарегистрировались в 2022 

г. Несмотря на ограничения, введённые вследствие распространения Сovid-19, резиденты осу-

ществляли в 2020 г. регистрацию бизнеса в ТОСЭР «Нытва». 

Данные компании-резиденты решают одну из ключевых проблем Нытвенского город-

ского округа как снижение уровня безработицы. Планируется, что к концу 2028 г. в ТОСЭР 

«Нытва» будет создано 420 мест с объёмом инвестиций 443,2 млн. рублей. Следовательно, 

будет увеличен объем налоговых отчислений в бюджеты муниципального и регионального 

уровней. Планируется, что данные производства целиком перекроют потребность в кадрах за 

счет местных специалистов, и моногород Нытва будет исключен из списка критичных городов 

России. Но одновременно с этим необходимо организовать работу по созданию и модерниза-

ции социальной инфраструктуры города. И тогда Нытва станет современным динамично раз-

вивающимся городским округом. Рассмотрим критерий как вид экономической деятельности 

(по ОКВЭД) компаний-резидентов ТОСЭР «Нытва». 

Можно отметить, что компании-резиденты в ТОСЭР «Нытва» осуществляют деятель-

ность в 4 группах экономической деятельности (группа Q – 1 компания; группа J – 1 компания; 

группа I – компания; группа C – 15 компаний). Шесть резидентов обозначили свою деятель-

ность в группе «16», то есть функционирование связано с обработкой древесины, а также про-

изводством изделий из дерева (16.24, 16.21.21,16.10.3, 16.29, 16.10.2). Есть три вида деятель-

ности, которые не зафиксированы у других компаний города, в частности, группа «55.10», 

связанная с деятельностью гостиниц (ООО «Гостиничный комплекс «Нытвенский»), группа 

«86.90.4», специализирующаяся на деятельности санаторно-курортных организаций  

(ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис»), а также группа «62.01», направленная на разра-

ботку программного обеспечения (ООО «Телеком-Ойл»). 

 

 
Рис. 2. Динамика количества субъектов МСП в г. Нытва 

 

В Нытве на 2022 г. ведут деятельность 1015 субъекта МСП [4], что в расчете на 10 тыс. 

чел. населения составляет 39 единиц (см. рис. 2), поэтому отмечается рост объема отгружен-

ной продукции, выполненных работ и услуг по организациям Нытвы на 53% за три последних 

года (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг за 2020-2022 гг. 

 

На основании проведённого анализа территории Нытвенского городского округа 

можно сформулировать сравнительные преимущества муниципального образования, которые 

повышают привлекательность территории для малого и среднего предпринимательства: 

– наличие утверждённого льготного налогового режима в виде ТОСЭР, действующего 

до 2029 г. и юридическая помощь в получение статуса резидента; 

– на территории Нытвы имеется возможность осуществлять в 27 видах экономическую 

деятельность: открытие новых предприятий по производству от медицинских эндопротезов и 

фармацевтических субстанций до деревянных поддонов, лущеного шпона и линейных двига-

телей. 

– удобное транспортно-логистическое расположение: возможна перевозка товаров с 

помощью водного, железнодорожного транспорта, есть выход на трассы, соединяющие как с 

центром региональной столицы, так с другими крупными муниципалитетами Пермского края; 

– близкое расположение по отношению к потенциальным потребителям как юридиче-

ским лицам (заводы и предприятия г. Перми, ОЭЗ «Пермь»), так и населения (Краснокамский 

и Пермский городские округа, Пермский муниципальный округ). 

Таким образом, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципаль-

ных образований создаются различные льготные экономические условия для привлечения по-

тенциальных инвесторов для реализации проектов с прямыми инвестициями в приоритетные 

виды экономической деятельности. В частности, в Пермском крае утверждена и функциони-

рует территория опережающего социально-экономического развития «Нытва», направленная 

на достижение поставленной цели через увеличение числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства, а именно развитие новых отраслей промышленности, создание новых рабо-

чих мест, минимизации оттока населения и способствование социально-экономическому раз-

витию территории. 

 

Литература 

1. Об образовании нового муниципального образования Нытвенский городской округ: 

Законом Пермского края от 25 апреля 2019 г. № 386-ПК. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_9234936 (дата обращения: 13.02.2023). 

2. О создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Нытва»: Постановление Правительства РФ от 30.03.2019 № 387. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/554041154 (дата обращения: 13.02.2023). 

3. Статистические данные по Нытвенскому городскому округу. [Электронный ресурс]. 

– URL: https://admnytva.ru/biznes/federalnoe-statisticheskoe-nablyudenie/statisticheski e-dannye-

po-nytvenskomu-gorodskomu-okrugu (дата обращения: 13.02.2023). 

4. Социально-экономическое положение Нытвенского городского округа в 2022 г.: Ста-

тистический сборник. [Электронный ресурс]. – URL: https://admnytva.ru/ (дата обращения: 

13.02.2023). 

 

 

16 705,30 18 756,30
25722,9

0,00

20 000,00

40 000,00

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг, млн. руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_9234936
https://docs.cntd.ru/document/554041154
https://admnytva.ru/biznes/federalnoe-statisticheskoe-nablyudenie/statisticheski%20e-dannye-po-nytvenskomu-gorodskomu-okrugu
https://admnytva.ru/biznes/federalnoe-statisticheskoe-nablyudenie/statisticheski%20e-dannye-po-nytvenskomu-gorodskomu-okrugu
https://admnytva.ru/


 

76 

27А.Ю. Мальцева 

Студентка 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Г.Г. Михалева 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 

 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация. Упрощенная система налогообложения является одним из инструментов 

налоговой политики Российской Федерации, который был введен в 1998 году. УСН значи-

тельно упрощает налоговые процедуры для малых и средних предприятий, которые в свою 

очередь играют важную роль в экономике страны. В настоящее время в России функционирует 

упрощенная система налогообложения, которая предназначена для малого бизнеса. Это зна-

чительно снижает затраты на бухгалтерию и налогообложение предпринимателям. В данной 

статье будут рассмотрены проблемы упрощенной системы налогообложения, а также предло-

жены пути ее совершенствования. 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, проблемы упрощенной си-

стемы налогообложения, пути совершенствования. 

В Российской Федерации существуют две основные системы налогообложения: упро-

щенная и общая. Основное отличие упрощенной системы налогообложения заключается в 

том, что она предусматривает более простые правила учета и уплаты налогов для малого и 

среднего бизнеса. В отличие от общей системы налогообложения, упрощенная система не 

предусматривает обязательное составление сложных бухгалтерских отчетов и переписки с 

налоговыми органами. УСН предполагает освобождение от части налогов, которые заменя-

ются единым платежом [1]. ИП и другим организациям дается право выбирать необходимую 

систему из возможных на данный момент. При переходе на УСН организация освобождается 

от некоторых статей налогообложения: 

– НДФЛ для предпринимателей и налог на прибыль для организаций; 

– имущественный взнос; 

– НДС. 

Однако не все могут перейти на УСН, существуют определенные лимиты [2, с.69]: 

– не могут перейти организации, учредителем которых выступает другая компания с 

долей участия более 25%; 

– не могут перейти фирмы, у которых существуют представительства и филиалы; 

– не могут перейти хозяйствующие субъекты, осуществляющие кредитную или страхо-

вую деятельности, ломбарды;  

– предприятия, производящие продукцию, которая облагается акцизами; или являющи-

еся организаторами азартных игр.  

Наряду с явными преимуществами применение упрощенной системы налогообложе-

ния, она имеет свои недостатки, создающие для организаций и индивидуальных предприни-

мателей определенные сложности.  

Одной из наиболее общих проблем УСН является недостаточность положительных ин-

струментов для роста бизнеса. Прежде всего, это связано с ограничениями на размер оборота, 

что затрудняет развитие бизнеса. УСН применим только для компаний с доходами менее 150 
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миллионов рублей в год, и высокие налоги снижают прибыль компаний настолько, что рост 

становится почти невозможным. 

Другая проблема связана с нехваткой налоговых льгот. УСН предлагает налоговые 

льготы только для некоторых видов бизнеса, что ограничивает возможности для других видов 

деятельности. 

Также проблемным является то, что система УСН, как правило, не подлежит примене-

нию в сфере продажи товаров, что затрудняет развитие определенных видов бизнеса. 

Кроме того, система УСН не всегда позволяет учитывать расходы компаний и, следо-

вательно, получать налоговые вычеты [3, с.354]. Это может привести к неправильному расчету 

налоговой базы и неправомерным процессам налогообложения. 

Для решения проблем, связанных с упрощенной системой налогообложения, могут 

быть предложены следующие пути совершенствования: 

Один из путей усовершенствования системы УСН заключается в расширении границ 

статуса малого бизнеса. В настоящее время граница статуса малого бизнеса равна 800 милли-

онам рублей годового оборота, и он совершенно не распространяется на компании, работаю-

щие в сфере продажи товаров. Однако если границы были бы расширены до 1 миллиарда руб-

лей, более многие компании могли бы воспользоваться УСН. 

Другой путь – предоставление более широких налоговых льгот. Это позволило бы ком-

паниям из разных отраслей развиваться и расти в рамках УСН. Однако нужно учитывать, что 

предоставление слишком широких льгот может привести к неравенству среди разных видов 

деятельности и внушительным дефицитам в казне. 

И последним путем совершенствования УСН является развитие цифровых технологий 

и внедрение электронной отчетности. Более точная отчетность позволит государству повы-

шать эффективность и точность проверок, что снизит уровень беспорядка. 

В целом, упрощенная система налогообложения имеет преимущества, но ее проблемы 

свидетельствуют о том, что УСН необходимо пересмотреть и усовершенствовать. Использо-

вание технологий, расширение прав и предоставление налоговых льгот могут помочь устра-

нить недостатки и сделать систему УСН более благоприятной для развития малого и среднего 

бизнеса в РФ.  

Таким образом, Упрощенная система налогообложения является важным элементом 

налоговой политики Российской Федерации, однако существуют определенные проблемы, ко-

торые требуют совершенствования. Чтобы реализовать свой потенциал УСН, необходимо про-

вести работы по улучшению налоговой базы, налоговых ставок и законодательства, а также 

разработать новые методы обучения. В конечном итоге это позволит улучшить деловую среду 

и повысить конкурентоспособность малого и среднего бизнеса в России.  
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Правовой статус Центрального банка можно определить, как его правовое положение, 

характеризующееся особым порядком наделения Центрального банка определенными полно-

мочиями, а также размером и содержанием данных полномочий. В конституции РФ [1] ука-

зано, что Центральный Банк России осуществляет денежную эмиссию, обеспечивает устойчи-

вость рубля, развивает национальную платёжную систему и занимается стабильностью фи-

нансового рынка Россию, независимо от других органов государственной власти. Правовое 

положение ЦБ РФ, помимо конституции, определенно и в ч. 4 ст. 48 Гражданского кодекса РФ 

[2] и в Федеральном законе от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)» [3]. В законе определены статус ЦБ РФ, цели деятельности, функции 

и полномочия. 

Но законодательство не содержит четкого определения правового статуса Централь-

ного Банка России, чем обусловлена актуальность статьи. Исходя из нормативных правовых 

актов можно сделать вывод, что ЦБ РФ имеет «особый статус» в системе органов государ-

ственной власти. Данные замечания о правовом статусе затрудняют регулирование данного 

института. На законодательном уровне закреплено, что ЦБ РФ может проводить все виды бан-

ковских операций, но его главной функцией является надзор за негосударственными банками. 

Именно особенный статус ЦБ РФ, как юридического лица вызывает многочисленные споры. 

Банк России признан публичным юридическим лицом, обладает правом нормотворче-

ской деятельности, выступает от имени государства и наделён определёнными властными 

полномочиями, также его функции с учётом Конституции РФ относятся к функциям органа 

государственной власти. Всё это говорит о самостоятельности и властности ЦБ РФ, прибли-

женную к государственной власти. 

В банковской системе государства Банк России определен в качестве главного банка 

страны и кредитора последней инстанции (анг. «lender of last resort») [5, с. 167]. Центральный 

банк является государственной собственностью, и только он выполняет функцию всеобщего 

регулирования деятельности всех коммерческих банков в условиях функционирования единой 

денежно-кредитной системы страны. Непосредственно Центральный банк должен обеспечи-

вать осуществление их деятельности в соответствии с единой экономической стратегией. 

Наряду с этим, Центральный банк выступает в качестве ключевого агента государственной 
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денежно-кредитной политики, является ее апогеем. Со стороны Центрального Банка РФ пер-

востепенно применяются экономические методы управления (налоговые, нормативные и кор-

ректирующие) и лишь в отдельных исключительных случаях административные (прямые 

ограничения или запреты в отношении отдельных параметров функционирования банков). 

Приоритетными целями Банка Росси являются защита и обеспечение устойчивости нацио-

нальной валюты, развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, органи-

зация эффективного планомерного развития платежной системы государства. 

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимо-

сти, который проявляется, прежде всего, в том, что Банк России выступает как особый пуб-

лично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и органи-

зации денежного обращения [6]. Он не является органом государственной власти, вместе с тем 

его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, 

поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. 

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федераль-

ным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России 

осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Неза-

висимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а 

также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительное право 

по изданию нормативных актов, обязательных для федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его компе-

тенции Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

и другими федеральными законами. Банк России в соответствии со статьей 104 Конституции 

Российской Федерации не обладает правом законодательной инициативы, однако его участие 

в законодательном процессе, помимо издания собственных правовых актов, обеспечивается 

также и тем, что проекты федеральных законов, а также нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих 

функций, должны направляться на заключение в Банк России. 

Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка 

России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделен имуществен-

ной и финансовой самостоятельностью. Полномочия по владению, пользованию и распоряже-

нию имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществля-

ются самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, которые установлены Феде-

ральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Изъятие и 

обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускаются, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. Финансовая независимость Банка России вы-

ражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. Банк России 

вправе защищать интересы в судебном порядке, в том числе в международных судах, судах 

иностранных государств и третейских судах. 

Банк России создан государством, имеет определённые цели, банк имеет право на «вла-

дение, пользование, распоряжение» имуществом Банка России, но уставный капитал и всё 

имущество ему не принадлежит. Банк распоряжается золотовалютным запасом и изъятие дан-

ного имущества без согласия Банка России не допускается, если иное не предусмотрено зако-

ном, то есть он имеет правовые свойства собственника, но собственником не является [4, с.57]. 

При этом цели у Банка России не коммерческие: 
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• защита и обеспечение устойчивости рубля; 

• развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

• обеспечение стабильности и развития национальной платёжной системы; 

• развитие финансового рынка Российской Федерации; 

• получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

То есть, исходя из целей – получение прибыли не является целью деятельности Банка 

России [4, с.57]. 

Обобщая образ ЦБ РФ исходя из представленной информации и законодательных дан-

ных можно сказать: 

• ЦБ РФ – это публичное юридическое лицо, обладает своим наименованием, имеет 

печать, центральные органы расположены в г. Москве; 

• осуществляет денежную эмиссию, защиту и обеспечение устойчивости рубля (де-

нежной единицы РФ); 

• независим от других органов государственной власти; 

• его функции с учетом Конституции РФ относятся к функциям органа государствен-

ной власти, поскольку предполагают применение мер государственного принуждения; 

• обладает правом нормотворческой деятельности; 

• ЦБ РФ выступает от имени государства и наделен определенными властными пол-

номочиями. 

В целом из перечисленного можно сделать следующее определение: «Центральный 

Банк РФ – это самостоятельное и независимое, публичное образование с особым статусом, 

отнесенное к юридическим лицам, но отличающееся вместе с тем специфическими особенно-

стями организации, целями, конституционно-правовыми функциями, в сфере обеспечения де-

нежной эмиссии и устойчивости рубля, защиты и обеспечения интересов государства, физи-

ческих и юридических лиц». Что касается правовой природы Центрального банка, исходя из 

решений Конституционного суда РФ, можно отметить, что ему присущ публично-правовой 

статус. Также прослеживаться и во взаимосвязи с подотчетностью и взаимодействием с ис-

полнительными и законодательными органами. 

Делая выводы из всего перечисленного, отметим двойственность природы ЦБ РФ. Од-

нако эта двойственность не заключается в отнесении ЦБ РФ к органам государственной вла-

сти. Банк России хоть и является самостоятельным органом, но постоянно находится в зави-

симости от органов законодательной и исполнительной власти. Государственной властью ЦБ 

не обладает и поэтому не может быть поставлен в ранг с исполнительной, законодательной и 

судебной властью. В настоящее время вопрос о правовом статусе Банка России является ши-

роко обсуждаемым, в основном из-за устаревшей законодательной базы правового регулиро-

вания. Центральный Банк все же действует согласно государству, а не сам по себе, все указа-

ния исходят от Правительства РФ и Государственной Думы Федерального Собрания. 
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность бюджетной системы и бюджетного 

устройства Российской Федерации, как целостной, функционирующей системы, состоящей из 

множества звеньев различных уровней, определяющих организационные особенности функ-

ционирования межбюджетных отношений. 

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетное устройство, бюджетный процесс, 

бюджетное регулирование. 

Существование и развитие политических, экономических, социальных, духовных сфер 

жизни общества обусловлено наличием бюджетной системы того государства, к которому они 

относятся. Бюджеты различных уровней представляют собой финансовые инструменты госу-

дарства, позволяющие ему регулировать происходящие в нем процессы, а также осуществлять 

соответствующие функции, предусмотренные нормативными правовыми актами. Помимо 

того, бюджетная система является краеугольным камнем, определяющим суверенность госу-

дарства [4]. 

Федеративное устройство России определило бюджетную систему, как сложный орга-

низм, состоящий из нескольких тесно взаимосвязанным между собой бюджетов. На этом ос-

новании федеральный законодатель и определяет бюджетную систему Российской Федера-

ции, как урегулированную нормами права, основанную на экономических отношениях и гос-
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ударственном устройстве Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюд-

жетов её субъектов, местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, регулируемая правовыми нормам. 

Говоря, о нормативной базе регулирования общественных отношений в области орга-

низации бюджетной системы и бюджетного устройства Российской Федерации, необходимым 

является указание на то, что основу регулирования соответствующих отношений составляет 

Конституция Российской Федерации, которая определила государственное устройство 

страны, как федерацию и тем самым заложила основы бюджетного устройства страны. 

Огромное влияние на формирование бюджетного устройства и бюджетной система 

России оказало принятие в январе 2001 года Бюджетного кодекса Российской Федерации. Это 

событие позволило пролить свет в деле организации, исполнения и контроля общественных 

отношений в бюджетной сфере на разных стадиях бюджетного процесса. 

Ряд вопросов в рассматриваемой нами области конкретизируются законами субъектов 

Российской Федерации. Ну и конечно же, на уровне местного самоуправления часть общих 

вопросов в сфере бюджетов и бюджетного процесса непосредственно урегулированы Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Вся деятельность государства по организации бюджетного процесса осуществляется на 

основе совокупности взаимосвязанных принципов, среди которых законодателем выделяются 

следующие: 1) единства бюджетной системы; 2) разграничения доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы; 3) самостоятельности бюджетов; 4) полноты отражения дохо-

дов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 5) сбалансиро-

ванности бюджета; 6) результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

7) общего (совокупного) покрытия расходов; 8) прозрачности; 9) достоверности; 10) адресно-

сти и целевого характера бюджетных средств; 11) подведомственности расходов; 12) единства 

кассы [2]. Из всех перечисленных принципов центральное положение занимает, пожалуй, 

принцип единства бюджета, именно ему отведена роль по консолидации относительно само-

стоятельных бюджетов субъектов в единую бюджетную систему.  

Перечисленные нами принципы реализуются надлежащими субъектами права на всех 

уровнях бюджетной системы России. Прежде всего нашего внимания заслуживает федераль-

ный бюджет, поскольку именно ему отведена главная роль в управлении денежными потоками 

государства. Бюджет на уровне федерации призван обеспечивать реализацию государствен-

ной политики. 

Федеральный бюджет, являясь формой образования и расходования денежных средств 

государства, представляет собой как бы центральный узел, с помощью которого осуществля-

ется деятельность по распределению и перераспределению денежных потоков между отрас-

лями экономики и субъектами Российской Федерации. Помимо прочего, на бюджет федераль-

ного уровня возложена функция по финансированию государственных органов и учреждений, 

федеральных целевых программ, мероприятий по обеспечению обороны и безопасности 

страны и т.д. 

Далее перейдем к рассмотрению бюджетов субъектов Российской Федерации, которые 

являются куда более меньшими элементами бюджетной системы страны, по сравнению с фе-

деральным бюджетом, однако вместе с тем им отведена ничуть не меньшая роль в финансовом 

обеспечении жизнедеятельности государства. 

Бюджеты регионов – это самостоятельные финансовые институты, цель которых ис-

полнение расходных обязательств соответствующего субъекта Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти, которых наделены установленной в соответствии с законода-

тельством самостоятельностью в определении вектора развития региона и на этом основании 
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прорабатывают бюджетную политику субъекта федерации, разрабатывают, утверждают и 

приводят в исполнение бюджет региона [3]. 

Следующий уровень – бюджеты муниципальных образований, то есть городских и 

сельских поселений. Местные бюджеты предназначены для обеспечения проведения поли-

тики муниципального образования. Как и бюджеты других уровней они являются самостоя-

тельными финансовыми институтами. Формирование, утверждение, исполнение местных 

бюджетов возлагается на плечи органов местного самоуправления, деятельность которых ре-

гламентируется федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

Помимо упомянутых нами уровней бюджетов, в бюджетной системе существуют и 

бюджеты, которые образуются вне федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, имеющие своей целью обеспечение реализации конституци-

онных прав граждан. Такого рода бюджеты именуют внебюджетными фондами. 

Действующий Бюджетный кодекс Российской федерации выделяет бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов, а также бюджеты территориальных государственных вне-

бюджетных фондов. На данный момент в России действуют два бюджета государственных 

внебюджетных фонда Российской Федерации: бюджет социального фонда России; бюджет 

фонда обязательного медицинского страхования. Первый объединил в себя существовавшие 

до первого января 2023 года бюджет Пенсионный фонд России и бюджет Фонда социального 

страхования. Бюджеты государственных внебюджетных фондов созданы главным образом 

для усиления контроля за распределением и перераспределением финансовых потоков, что в 

свою очередь способствует эффективному удовлетворению общественных потребностей. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что все рассмотренные нами бюджеты 

бюджетной системы России формируют один большой финансовый инструмент государства, 

необходимый не только для развития страны, но и её существования в целом. 

Однако уже достаточно продолжительное время, существующая бюджетная система и 

бюджетное устройство современной России вызывает дискуссии среди экономистов, правове-

дов и иных лиц, вовлеченных в рассмотрение проблематики бюджетной сферы. 

Пожалуй, основной проблемой бюджетной политики России, является высокий уро-

вень сосредоточения финансовых ресурсов государства в федеральном бюджете, что снижает 

возможности субъектов федерации самостоятельно пополнять свои бюджеты и отвечать по 

своим обязательствам. Аккумулирование денежных средств в федеральном бюджете и после-

дующее их распределение между регионами, создает условия для формирования, главным об-

разом, диспропорции в уровне социально-экономического развития регионов. Все это ставит 

регионы в положение сильной зависимости от «центра», что препятствует их эффективному 

развитию в различных направлениях региональной политики. 

В заключение скажем, что бюджетная система Российской Федерации и ее устройство, 

как единый функционирующий организм, является совокупностью тесно взаимосвязанных 

звеньев, существование которых друг без друга не представляется возможным. Вместе с тем 

эта же система ввиду своей многоуровневой структуры, обладает рядом недостатков, которые 

нуждаются в рассмотрении и последующей доработке, путем их реформирования. 
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Данное исследование направлено на выявление особенностей налогообложения при 

применении упрощенной системы и налогообложения, а также анализа преимуществ данного 

режима для определенных субъектов бизнеса. 

Сегмент малого и среднего бизнеса имеет ограниченные финансовые возможности. В 

связи с этим они заинтересованы в уменьшении размеров уплачиваемых налогов. При исполь-

зовании основной системы налогообложения налоговая нагрузка им не всегда посильна. Для 

таких организаций и индивидуальных предпринимателей существует упрощенная система 

налогообложения. Благодаря ее особенностям налоговая нагрузка уменьшается вместе с раз-

мерами самих налогов для определённых субъектов бизнеса. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – режим налогообложения для индиви-

дуальных предпринимателей и юридический лиц, подразумевающая особый порядок уплаты 
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налогов. Данная система применяется наравне с другими режимами налогообложения, но объ-

единяет в себе три налога общей системы – налог на добавленную стоимость, налог на при-

быль и налог на имущество. Для того чтобы применять УСН необходимо придерживаться не-

которым условиям.  

– количество сотрудников не должно превышать 129 человек; 

– годовой доход не должен превышать 200 млн рублей; 

– остаточная стоимость должна быть меньше 150 млн рублей [1]. 

К организациям применяются дополнительные условия пользования УСН:  

– доходы организации за 9 месяцев текущего года не превышают 112,5 млн руб. 

– организация не должна иметь филиалы; 

– доля участия других организаций не может превышать 25%. 

Также существует ряд организаций, которым запрещается использовать упрощенную 

систему налогообложения в соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК РФ 

– банки; 

– страховщики; 

– негосударственные пенсионные фонды; 

– инвестиционные фонды; 

– профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

– ломбарды и прочие. 

Упрощенная система налогообложения не отменяет уплату налогов, а лишь включает 

в себя некоторую часть. На УСН организация должна платить в соответствии с п. 2, 5 ст. 346.11 

НК РФ: 

– единый налог при УСН; 

– НДС при импорте товаров, НДС в качестве налогового агента 

НДС в остальных случаях заменяется УСН; 

– налог на прибыль с дивидендов, с процентов по государственным и муниципальным 

ценным бумагам. Также нужно платить налог на прибыль в качестве налогового агента. 

Налог на прибыль в остальных случаях заменяется УСН; 

– налог на недвижимость, которая облагается по кадастровой стоимости согласно ст. 

378.2 НК РФ. 

Налог на имущество с другой недвижимости заменяется УСН; 

– НДФЛ в качестве налогового агента с зарплаты работников и иных выплат физлицам; 

– страховые взносы за работников; 

– другие налоги, от которых УСН не освобождает, если есть соответствующие опера-

ции или объекты обложения. 

Говоря об ИП, на УСН должен платить согласно п. 3, 5 ст. 346.11 НК РФ: 

– единый налог при УСН; 

– НДС при импорте товаров, НДС в качестве налогового агента, а также в случаях, 

предусмотренных в ст. 174.1 НК РФ. 

НДС в остальных случаях заменяется налогом при УСН; 

– НДФЛ с доходов не от предпринимательской деятельности, дивидендов и других до-

ходов, которые указаны в п. 2, 5 ст. 224 НК РФ 

– НДФЛ с зарплаты работников, а также в других случаях, когда нужно исполнять обя-

занности налогового агента [2]. 

НДФЛ с предпринимательских доходов заменяется налогом при УСН; 

– налог на имущество с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости.  

Налог с другого имущества, которое ИП использует в своей деятельности, заменяется 

налогом при УСН; 
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– страховые взносы за себя и за работников; 

– другие налоги, от которых УСН не освобождает [3]. 

Таким образом, особенности упрощенной системы налогообложений заключаются в 

низкой налоговой нагрузке, которая позволяет малому и среднему бизнесу справляться с ней, 

возможности выбрать подходящий объект обложения, подавать декларацию единожды в год, 

вести простой налоговый учет, охватывать много видов деятельности, для которых можно 

применять УСН, а также то, что режим применим во всех регионах России 

Несмотря на все плюсы УСН, можно выделить и негативные особенности. 

– ограничения по размеру дохода, численности работников и стоимости основных 

средств; 

– нет возможности совмещать с общим режимом налогообложения.  

Подводя итог можно сделать вывод, о том, что положительные условия УСН все-таки 

благоприятно влияют на средний и малый бизнес. С ростом конкретных ИП и организаций, 

налоговая нагрузка будет ощутима меньше, нежели чем в других системах налогообложения.  
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права налогоплательщиков, обязанности налогоплательщиков. 

 

Налогоплательщиками признаются субъекты налоговых отношений, на которых зако-

ном возложена обязанность уплачивать налоги за счет собственных средств. Основные виды 

налогоплательщиков в РФ – это юридические и физические лица.  

К физическим лицам относятся граждане РФ, иностранные граждане, лица без граж-

данства. Отдельную категорию налогоплательщиков составляют индивидуальные предприни-

матели – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также частные но-

тариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.  

К налогоплательщикам-организациям относит две категории субъектов:1) российские 

организации (юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ); 2) 

иностранные организации (иностранные юридические лица, компании и другие корпоратив-

ные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств; международные организации; филиалы и пред-

ставительства иностранных и международных организаций, созданные на территории РФ). а 

физические лица – на имеющих статус индивидуального предпринимателя и не имеющих его 

[1].  

В отдельные категории налогоплательщиков можно выделить предприятия, ведущие 

определенные виды деятельности. К примеру, те, кто работает в сфере добычи полезных ис-

копаемых, или в сфере игорного бизнеса. Поскольку они обязаны уплачивать специфические 

налоги – соответственно, НДПИ и налог на игорный бизнес. 

В отдельный вид налогоплательщиков также можно выделить тех, кто вправе приме-

нять налоговую льготу по тому или иному налогу (п. 1 ст. 56 НК РФ).  

Права и обязанности налогоплательщиков регламентируются ст. 21, 23 ч. 1 Налогового 

кодекса РФ.  

Права налогоплательщиков: 

1. Получать от налоговых органов бесплатную информацию и письменные разъяснения 

по вопросам применения законодательства о налогах и сборах. Информацию можно получать 

как в устной, так и в письменной форме в налоговом органе по месту учета. 

2. Использовать налоговые льготы при наличии установленных налоговым законода-

тельством оснований.  

3. Получать отсрочку, рассрочку, инвестиционный налоговый кредит. Отсрочка, рас-

срочка, инвестиционный налоговый кредит – это законный перенос уплаты налогов на более 

поздний срок без начисления пени. Данный перенос возможен для лиц, имеющих основания, 

предусмотренные налоговым законодательством. Порядок изменения сроков уплаты налогов 

регламентирован гл. 9 НК РФ.  

4. На своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взыс-

канных налогов, пени, штрафов. Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей налогоплательщика поэтому или иным налогам, задолженности по пе-

ням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, 

предусмотренном гл. 12 Налогового кодекса РФ.  

5. Присутствовать при проведении выездной налоговой проверки.  

6. Представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах самостоятельно или через своего представителя.  

7. Получать копии акта налоговой проверки, а также налоговые уведомления и требо-

вания об уплате налогов. Сроки составления актов проверок установлены положениями ст. 

100 НК РФ. Сроки оформления требований налогового органа определены гл. 10 НК РФ.  

8. Требовать соблюдения налоговой тайны в соответствии с положениями ст. 102 НК 

РФ.  

9. Обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездей-

ствие) их должностных лиц.  

10. Требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме убытков, причи-

ненных незаконными решениями налоговых органов.  

11. Иные права, предусмотренные положениями ст. 21 НК РФ [1]. 
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Обязанности налогоплательщиков: 

1. Уплачивать законно установленные налоги.  

2. Встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена Налого-

вым кодексом.  

3. Вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогооб-

ложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. Поря-

док ведения бухгалтерского и налогового учета регламентирован законодательными и норма-

тивными актами РФ. Формы отчетности также регламентированы.  

4. Представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах. 

5. Выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нару-

шений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной деятельности 

должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей.  

6. Обеспечить сохранность данных бухгалтерского и налогового учета, необходимых 

для исчисления и уплаты налогов в течение 4 лет.  

7. Налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели – помимо 

вышеназванных обязанностей должны сообщать в налоговый орган:  

– о своем участии в российских организациях (за исключением случаев участия в хо-

зяйственных товариществах и обществах с ограниченной ответственностью) в случае, если 

доля прямого участия превышает 10 %,  

– в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия;  

– обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на тер-

ритории Российской Федерации в течение одного месяца со дня создания обособленного под-

разделения российской организации. 

8. Иные обязанности, предусмотренные ст. 23 НК РФ [3]. 

Таким образом, правовой статус налогоплательщика представляет собой совокупность 

законодательно установленных прав и обязанностей организации, физического лица или 

индивидуального предпринимателя, определяющих их положение как участников налоговых 

отношений и оказывающих влияние на порядок налогообложения.  
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

  

Аннотация. В статье рассматриваются общая характеристика налога на имущество ор-

ганизаций, объекты налогообложения, субъекты налогообложения, льготы по налогу на иму-

щество. Особое внимание уделяется вопросам о налоговом периоде, отчетном периоде, нало-

говой ставке, налоговой декларации, а также исчислению сумм налога и сумм авансовых пла-

тежей по налогу. 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговая ставка, налоговый период, отчетный пе-

риод, налоговая декларация.  
 

Налогом на имущество организаций признается региональный налог, устанавливаемый 

законами субъектов Российской Федерации (главой 30 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации для федеральной территории «Сириус») и обязательный к уплате на территории соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации (федеральной территории «Сириус»). 

Статьей 374 Налогового Кодекса Российской Федерации объектами налогообложения 

признаются: 

1) Недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владе-

ние, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную дея-

тельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе органи-

зации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгал-

терского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения [1]. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сло-

жения величин остаточной стоимости имущества на первое число каждого месяца налогового 

периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, 

увеличенное на единицу. В данном случае не учитывается имущество, налоговая база в отно-

шении которого определяется как его кадастровая стоимость.  

Следует отметить, что иностранные организации, осуществляющие деятельность через 

постоянные представительства на территории Российской Федерации, ведут учет объектов 

налогообложения в порядке, установленном для ведения бухгалтерского отчета.  

2) Недвижимое имущество, принадлежащее организациям на праве собственности или 

праве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению и находя-

щееся на территории Российской Федерации. Налоговая база в отношении такого имущества 

определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр не-

движимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода. 

Следует определить, что налоговая база представляет собой стоимостную, физическую 

или иную характеристику объекта налогообложения. Она определяется налогоплательщиками 

самостоятельно в соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ.  
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Не признаются объектами налогообложения: земельные участки и другие объекты при-

родопользования; космические объекты; суда, которые зарегистрированы в Российском меж-

дународном реестре судов; объекты культурного наследия народов Российской Федерации фе-

дерального значения, то есть памятники истории и культуры; ледоколы, суда атомно-техниче-

ского обслуживания, суда с ядерными энергетическими установками; хранилища радиоактив-

ных отходов, пункты хранения ядерных материалов, ядерные установки, которые использу-

ются для научных целей; воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре 

воздушных судов, а также суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре судов 

субъектами, получившими статус участника специального административного района в соот-

ветствии с ФЗ № 291-ФЗ; имущество, принадлежащее на праве оперативного ведения феде-

ральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органом, в кото-

рых предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое для обеспече-

ния безопасности и обороны страны, а также имущество, принадлежащее иностранным ком-

паниям, расположенное за пределами территории российской Федерации, используемое в 

связи с реализацией проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных иско-

паемых при определенных законом условиях.  

С 1 января 2023 года имуществом, не являющимся объектом налогообложения, также 

является имущество, закрепленное на праве оперативного управления за учреждения, находя-

щимися в ведении федерального органа исполнительной власти, основными задачами кото-

рого являются социально-бытовое обслуживание и материально-техническое обеспечение де-

ятельности Президента РФ, оказывающими государственные услуги и выполняющими работы 

по санитарно-курортному лечению и организованному отдыху.  

Налогоплательщиками налога на имущество организаций являются организации, име-

ющие имущество, признаваемое объектом налогообложения [2].  

Статьей 373 определен перечень субъектов, не входящих в категорию налогоплатель-

щиков указанного налога. К таковым относятся: 

1) UEFA (Union of European football Association) и дочерние организации UEFA в пе-

риод по 31 декабря 2021 года включительно, а также FIFA (Federation Internationale de Football 

Association) и дочерние организации FIFA, указанные в ФЗ № 108-ФЗ от 07.06.2013 г. 

2) Конфедерации, национальные футбольные ассоциации (Российский футбольный 

союз), Организационные комитет «Россия-2018» и его дочерние организации, производители 

медиаинформации, а также поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, определенные ФЗ № 108-

ФЗ от 07.06.2013 г, в отношении имущества, используемого им лишь в целях проведения ме-

роприятий, определенных Федеральным Законом. В период по 31 декабря 2021 года включи-

тельно Российский футбольный союз, локальная организованная структура, коммерческие 

партнеры, поставщики товаров (работ, услуг), вещатели UEFA в отношении транспортных 

средств, принадлежащих им на праве собственности и используемых только в целях проведе-

ния мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Европы UEFA 2020 года.  

3) Организации, зарегистрированные на территории Курильских островов, в течение 

периода использования такими организациями права на освобождение от исполнения обязан-

ностей налогоплательщика налога на прибыль организаций. 

Согласно статье 379 Налогового кодекса РФ налоговым периодом по налогу на имуще-

ство считается календарный год. Кроме того, существуют отчетные периоды: первый квартал, 

полугодие, девять месяцев календарного года, по истечении которых налогоплательщик дол-

жен производить начисление и уплату авансовых платежей. При расчете налога на имущество 

за налоговый период (календарный год) применяется понятие среднегодовой стоимости иму-

щества, а при определении налоговой базы за отчетные периоды используется понятие сред-

ней стоимости имущества [4]. 
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Средней стоимостью имущества, являющегося объектом налогообложения, за отчет-

ный период признается частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 

остаточной стоимости имущества на первое число каждого месяца отчетного периода и первое 

число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 

увеличенное на единицу. В данном случае не учитывается имущество, налоговая база в отно-

шении которого определяется как его кадастровая стоимость.  

Законодательный (представительный) орган субъекта вправе не устанавливать отчет-

ные периоды при установлении налога. 

Налоговые ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу из-

мерения налоговой базы. Она устанавливается законами субъектов РФ и не может превышать 

2,2%. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от ка-

тегорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения.  

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая стоимость, налоговые ставки не могут превышать 2%. 

Согласно Постановлению Правительства от 23.11.2017г. №1421 налоговые ставки, 

определяемые законами субъектов РФ в отношении железнодорожных путей общего пользо-

вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, не могут превы-

шать в 2020-2023 годах 1,6%.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов в отношении объектов недви-

жимого имущества магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их неотъемле-

мой технологической частью, объектов газодобычи, объектов производства и хранения гелия, 

для которых выполняются условия, установленные пунктом 3.1 статьи 380 НК. При этом пе-

речень имущества, относящегося к объектам недвижимого имущества магистральных газо-

проводов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, объектам га-

зодобычи, объектам производства и хранения гелия, утверждается Правительством Россий-

ской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2017 № 2595-р). 

Если налоговые ставки не определены законами субъектов РФ, налогообложение про-

изводится по налоговым ставкам, указанным в статье 380 Налогового кодекса РФ. 

Налогообложение в федеральной территории «Сириус» производится исходя из нало-

говой базы, определяемой как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, по налоговой ставке в размере 2,2%. 

В статье 381 Налогового Кодекса указан перечень налоговых льгот. Например, от нало-

гообложения освобождаются организации и учреждения уголовно-исполнительной системы – 

в отношении имущества, используемого для осуществления ими своих функций; религиозные 

организации – в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной 

деятельности; общероссийские общественные организации инвалидов (инвалиды и их закон-

ные представителя должны составлять не менее 80%) – в отношении имущество, используе-

мого ими для достижения целей, определенных уставом; имущество коллегий адвокатов, ад-

вокатских бюро, юридических консультаций; имущество специализированных протезо-орто-

педических предприятий и др. [4]. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода, как произведение соответ-

ствующей налоговой ставки и налоговой базы, определенной за налоговый период. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определя-

ется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по 

налогу, которые исчислены в течение налогового периода. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется отдельно в отношении иму-

щества, подлежащего налогообложению по местонахождению организации (месту постановки 
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на учет в налоговых органах постоянного представительства иностранной организации), в от-

ношении имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдель-

ный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне место-

нахождения организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный 

баланс, или постоянного представительства иностранной организации, в отношении имуще-

ства, входящего в состав Единой системы газоснабжения, в отношении имущества, налоговая 

база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость, а также в отношении 

имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 

Сумма авансового платежа по налогу в отношении имущества, облагаемого налогом по 

среднегодовой стоимости, исчисляется по итогам каждого отчетного периода в размере одной 

четвертой произведения соответствующей налоговой ставки и средней стоимости имущества 

(за исключением имущества, указанного в абзацах первом – третьем пункта 24 статьи 381 НК 

РФ), определенной за отчетный период в соответствии с пунктом 4 статьи 376 НК РФ. 

С налогового периода 2022 года в отношении объекта налогообложения, прекратив-

шего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога пре-

кращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявле-

ния о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган 

по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить доку-

менты, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения. 

Срок уплаты налога – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом, срок уплаты авансовых платежей – не позднее 28 числа месяца, следующего за ис-

текшим отчетным периодом.  

По истечении каждого налогового периода налогоплательщики обязаны представлять 

в налоговые органы налоговую декларацию по налогу на имущество организаций по месту 

нахождения объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, вхо-

дящего в состав Единой системы газоснабжения. В отношении имущества, место нахождения 

которого во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Рос-

сийской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и (или) за пределами территории Российской Фе-

дерации (для российских организаций), налоговая декларация по налогу представляется в 

налоговый орган по месту нахождения российской организации (месту учета в налоговых ор-

ганах постоянного представительства иностранной организации). 

В декларацию включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого 

имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов основных средств в по-

рядке, установленном для ведения бухгалтерского отчета.  

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются е позднее 25 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Нововведением является следующее положение от января 2023 года: теперь налогопла-

тельщики-российские организации не включают в налоговую декларацию сведения об объек-

тах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

В заключение хотелось бы отметить, что с 2023 г. налогоплательщики-организации 

обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у налогопла-

тельщика-организации транспортных средств и (или) объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, признаваемых объек-

тами налогообложения по соответствующим налогам, в случае неполучения сообщения об ис-

численных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организа-

ций, земельного налога в отношении указанных объектов налогообложения за период владе-
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ния ими. Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплатель-

щиком налоговому органу сообщения влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества, по которому не 

представлено (несвоевременно представлено) сообщение (п. 3 ст. 129.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 
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Аннотация. Целевые финансовые фонды, важность и необходимость которого опреде-

лено современным федеральным законом о бюджете РФ. 
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Целевыми бюджетными фондами являются денежные средства, которые образуются в 

соответствии с законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов целевого назначения 

или порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и ис-

пользуемый по отдельной смете. Данные средства используются не иначе как по назначению 

целевого бюджетного фонда [1]. 

В свою очередь, внебюджетными фондами являются фондами финансовых ресурс, со-

зданные для решения социально-экономических задач в государстве, муниципалитетах, обес-

печивающие финансовыми ресурсами развитие общества. 

Целевыми бюджетными фондами являются средства, которым законодательством РФ 

уделяется много внимания. Они создаются в бюджетах разных уровней при этом целью явля-

ется финансирование приоритетных отраслей народного хозяйства, конкретных регионов 

страны и государственных программ.  

Признаками целевых бюджетов являются то, что срок их действия определен – 1 год, 

после чего они создаются снова или вовсе прекращают действовать. 

Формируются целевые бюджеты, по общему правилу, такими источниками как: специ-

альные налоги, доходы и средства бюджета.  
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Целевые бюджетные фонды, в свою очередь, подразделяются, например, на дорожные 

фонды, фонды субъектов РФ и т.д.  

Дорожные фонды были основаны для финансирования затрат, направленные на ремонт 

и строительство дорог. Фонды субъектов РФ же были основаны на ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» и разрешали проблемы, которые основывались на охране природы. 

В статье 1 ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» представлена основная характеристика федерального бюджета на текущий 2023 год: 

общий объем расходов федерального бюджета, верхний предел государственного внутреннего 

долга РФ и т.д.[2]. 

При помощи внебюджетных фондов государство стремится эффективно и целесооб-

разно использовать свои средства. В статье 144 БК РФ в качестве внебюджетных фондов ука-

зываются следующие: бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ, бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

Говоря о социальном и пенсионном фонде, важно упомянуть статью 1 ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации», который гласит о том, что 

деятельность фондов создается с целью осуществления государством пенсионного обеспече-

ния, обязательного пенсионного страхования и т.д. 

Формируется Пенсионный фонд РФ такими источниками как: добровольные взносы, 

страховые взносы работодателей и граждан и др. 

Фонды социального страхования формируются при помощи страховых взносов граж-

дан, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, они обязаны уплачивать 

налоги на законных основаниях; страховых взносов работодателей и т.д. Данные фонды явля-

ются государственными учреждениями и создаются при Правительстве РФ.  

Принятие и рассмотрение бюджетов этих фондов осуществляется Государственной Ду-

мой. 

Что касается Федерального фонда обязательного медицинского страхования, то его об-

щие положения определены Постановлением Правительства «Об утверждении устава Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования». Источниками здесь выступают: 

бюджетные ассигнования, добровольные взносы, страховые взносы хозяйствующих субъек-

тов и прочие поступления.  
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Аннотация. В статье обозначены основные проблемы, возникающие при осуществле-

нии государственного финансового контроля в Российской Федерации, в частности: рассмот-

рена проблема определения основных теоретических положений финансового контроля, вы-

явлена проблема закрепления системы государственных органов, осуществляющих финансо-

вый контроль в Российской Федерации. 

Ключевые слова: финансовый контроль, эффективность бюджетных расходов, фи-

нансы, государственный контроль. 

 

На фоне современного состояния государственных финансов в Российской Федерации 

все ярче проявляется проблема в организации и осуществлении контроля за их получением, 

распределением и использованием. Ее решение становится в ряд наиболее важных стратеги-

ческих задач реформирования системы управления государственными средствами, без кото-

рого невозможно дальнейшее нормальное устойчивое развитие нашего государства. Более 

того, ни одна из имеющихся социально-экономических проблем не будет решена до тех пор, 

пока не будет наведен должный порядок в финансовой сфере, пока системе финансового кон-

троля не будет придана надлежащая надежность, и она не станет стабильной и устойчивой. 

На сегодняшний день отсутствует целостная, адекватная современным условиям и 

уровню социально-экономического развития Российской Федерации, система финансового 

контроля. Компоненты этой системы законодательно не закреплены, хотя в научных исследо-

ваниях данному вопросу уделяется повышенное внимание. Причем в научной литературе 

встречается большое количество разнообразных элементов системы финансового контроля и 

их комбинаций. 

Н.П. Ефимовой предложена несколько иная система финансового контроля, обязатель-

ными элементами которой, по мнению автора, являются: «предмет контроля; принципы кон-

троля; субъект контроля; объект контроля; процесс контроля; метод (методики) контроля; тех-

ника и технология контроля; сбор и обработка исходных данных для проведения контроля; 

результат контроля и затраты на его осуществление; субъект, принимающий решение по ре-

зультатам контроля, но это может быть и субъект контроля, и принятие решения по результа-

там контроля». 

Эффективность финансового контроля ‒ сложная экономическая категория. Она харак-

теризуется определенными критериями и показателями. Совокупность объективных послед-

ствий финансового контроля, ‒ это главный критерий определения его эффективности. Полу-

чение данных о таком результате требует знания конкретного содержания деятельности кон-

тролирующего органа, реакции на его действия субъекта контроля, изменений, происходящих 

под влиянием контроля в управленческой деятельности [1]. 

Результаты финансового контроля будут неточными, если не учитывать сопровождаю-

щие проведение контроля затраты: 

•  длительность проверок; 

•  число участвующих в проверках лиц; 
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•  различного рода расходы (на транспорт, командировки) при выезде на место и т.п. 

Затраты на проведение контроля могут быть большими или меньшими и должны соизмеряться 

с его результатами. В этой связи одним из критериев эффективности финансового контроля 

является его экономичность. 

Понятие эффективности финансового контроля тесно связано с понятием его результа-

тивности, поскольку результативность является ее главным критерием. От критерия результа-

тивности неотделим критерий действенности финансового контроля. Критерий действенности 

финансового контроля отражает то положительное влияние, которое финансовый контроль 

оказывает на содержание деятельности проверяемого органа или лица, ее качество. 

Критерии эффективности финансового контроля: результативность, действенность, 

экономичность ‒ позволяют судить о ней только в общей форме. Конкретно оценивать прак-

тические результаты финансового контроля помогают разработка и использование устойчи-

вых, постоянных измерителей – показателей, отражающих степень воздействия финансового 

контроля на деятельность подконтрольного субъекта или лица, его влияние на содержание 

управленческой деятельности, ее стиль, которые могут быть подразделены на количественные 

и качественные [2]. 

Таким образом, для выведения российского государственного финансового контроля 

на уровень развитых государств, где финансовый контроль действительно эффективен, необ-

ходимы существенные преобразования в системе финансового контроля. 

Итак, для формирования развитой системы финансового контроля следует предпринять 

ряд важных шагов: 

• сформировать системную и завершенную нормативно-правовую базу, подвергнув си-

стему финансового контроля четкой стандартизации; 

• провести реформу в организационных структурах финансового контроля; привести 

методологическую основу в соответствие с современными условиями; 

• сформировать новую систему процедур контроля; 

• создать целостные научно-исследовательскую и учебную базы; 

• организовать соответствующую информационно-коммуникационную инфраструк-

туру; 

• обеспечить материально-техническое и финансовое функционирование контролиру-

ющих органов. [3]. 

Законодательная база государственного финансового контроля включает в себя соот-

ветствующие нормативно-правовые акты, регламентирующие работу органов финансового 

контроля. Однако данные акты, имеющие в большинстве своем локальный характер, лишь 

обеспечивают возможность создания некоей объединенной правовой базы, справедливой для 

всей системы государственного финансового контроля и способной обеспечить ее дальнейшее 

реформирование и развитие. Логичнее и последовательнее было бы разработать единый и об-

щий для всей системы финансового контроля нормативно-правовой документ, отталкиваясь 

от которого возможно дальнейшее создание отдельных контрольных актов. При этом измене-

нию подвергнутся существующие структуры и органы финансового контроля, а также будут 

созданы дополнительные органы. 

Таким образом, подводя итоги важно сказать о том, что к настоящему времени имеется 

ряд системных проблем в области организации и проведения финансового контроля в России. 

К таким проблемам следует отнести отсутствие единой системы и единой концепции финан-

сового контроля, закона о финансовом контроле; перегруженность системы российских орга-

нов финансового контроля, дублирование их функций и не скоординированность действий; 

отсутствие адекватных мер к организациям-нарушителям действующего законодательства 
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при ведении ими финансово-хозяйственной деятельности; неразвитость механизма взаимо-

действия органов государственной власти по вопросам проведения финансового контроля; от-

сутствие единых критериев и показателей оценки эффективности финансового контроля; низ-

кая эффективность системы подготовки кадров для органов финансового контроля; отсутствие 

адекватной административной и дисциплинарной ответственности за принятие необоснован-

ных и неправомерных решений контрольными органами по результатам проведения контроль-

ных мероприятий.  

В связи с этим дальнейшему развитию этого инструмента социально-экономической 

политики Российской Федерации должно уделяться повышенное внимание со стороны всех 

заинтересованных сторон. 
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 

Аннотация. Государство осуществляет деятельность по контролю за своевременным 

и полным исполнением налогового законодательства через систему специально образованных 

органов. В первую очередь к ним следует отнести налоговые органы. Именно на налоговые 

органы НК РФ и другими законами возложены главные задачи по контролю реализацией нало-

гового законодательства. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, выездная налоговая про-

верка. 

 

Особое место среди форм налогового контроля отводится налоговым проверкам. Нало-

говая проверка представляет собой процессуальное действие налогового органа, выражающе-

еся в организации контроля за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой 
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уплаты налогов и сборов. Она осуществляется путем сопоставления фактических данных, по-

лученных в результате налогового контроля, с данными налоговых деклараций, представлен-

ных налогоплательщиками или налоговыми агентами в налоговые органы. В практике нало-

гового законодательства долгое время были предусмотрено только два вида налоговых прове-

рок: выездные и камеральные налоговые проверки. В соответствии со ст. 88 НКРФ камераль-

ная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе нало-

говых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также 

других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа [1]. 

Камеральная налоговая проверка имеет важное значение для налогового контроля. 

В ходе камеральной налоговой проверки не требуется значительного количества времени, чем 

при осуществлении выездной проверки. Выездными проверками могут быть охвачен лишь 

каждый четвертый – пятый налогоплательщик, в то время как камеральные проверки могут 

быть проведены по всем налогоплательщикам. По итогам проведения камеральных налоговых 

проверок может быть определен круг лиц в, в отношении которых будут проводиться выезд-

ные налоговые проверки.  

В соответствии со ст.88 НК РФ можно выделить отличительные признаки камеральной 

налоговой проверки: проведение проверки по месту нахождения налогового органа на основе 

представляемых налогоплательщиком деклараций и иных документов, а также в соответствии 

с имеющимися у налогового органа данными о деятельности налогоплательщика.  

Проверка проводится должностным лицом налогового органа без специального разре-

шения руководителя. Предметом камеральной налоговой проверки являются налоговые де-

кларации или расчеты, документы, представленные налогоплательщиком, а также другие до-

кументы о деятельности налогоплательщика, имеющиеся у налогового органа. Такими доку-

ментами могут быть материалы ранее проведенных мероприятий налогового контроля, доку-

менты, истребованные налоговым органом у контрагента или иных лиц, располагающих до-

кументами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика. 

Выездная налоговая проверка (ВНП) проводится на основании руководителя (заместителя) 

налогового органа в помещении налогоплательщика. В случае отсутствия возможности 

у налогоплательщика предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, 

проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа (к примеру: маленькая 

площадь офиса, ремонт здания) [2]. 

Основанием для проведения ВНП в налоговом органе может быть письменное заявле-

ние налогоплательщика или докладная записка руководителя проверки о невозможности осу-

ществить проверку в помещении налогоплательщика. Цель выездного налогового контроля, 

так же, как и камерального является контроль за правильностью, полнотой и своевременность 

исчисления и уплаты налогов и сборов проверяемым объектом. 

В процессе выездной проверки решаются следующие задачи: 

– всестороннее исследование обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика; 

– выявление искажений и несоответствий в документах, в бухгалтерском учете и отчет-

ности; 

– анализ влияния обнаруженных нарушений на формирование налоговой базы по раз-

личным налогам; 

– формирование доказательной базы и документального подтверждения выявленных 

правонарушений; 

– доначисление налогов и сборов; 

– формирование предложений об устранении нарушений и привлечение налогопла-

тельщика к ответственности за несоблюдение налогового законодательства. 
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Целью проведения налоговых проверок является контроль за соблюдением налогопла-

тельщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сбо-

рах. Резко обострившееся политическое положение Российской Федерации в 2014 году при-

вело к необходимости сохранения конкурентоспособности российской налоговой системы по 

сравнению с налоговыми системами других государств в рамках борьбы за привлечение инве-

стиций в экономику. Это потребовало создания системы налогового администрирования по-

нятной и удобной для добросовестных налогоплательщиков. Это реформирование было свя-

зано с внедрением концепции «расширенного взаимодействия», одобренного Комитетом 

ОЭСР по налоговым вопросам.  
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РОЛЬ НДС В ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

 В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Аннотация. Проведя анализ нормативно-правовых актов в сфере налогового регули-

рования Российской Федерации была выявлена колоссальная роль налога на добавленную 

стоимость в формировании налоговых доходов в бюджетной системе РФ. 
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Налоги всегда являлись и остаются одним из основных инструментов осуществления 

финансовой политики государства. Налоговая система Российской Федерации создавалась в 

начале 90-ых годов 20 века, в том числе, на основании Закона РФ от 06.12.1991 № 1992-1  

«О налоге на добавленную стоимость» был введен налог на добавочную стоимость, который 

пришел на замену двум действовавшим ранее налогам (с оборота и с продаж). После принятия 

гл. 21 Налогового Кодекса РФ в 2001 г. данный налог получил современный вид налогового 

регулирования, который сохраняется и по сей день. Также стоит отметить какими факторами 

была обоснована необходимость введения НДС в Российской Федерации. Во-первых, в силу 

изменившейся политической ситуации в стране и, следовательно, финансового кризиса необ-

ходимо было усиливать поступления в государственный бюджет. Во-вторых, переход от ко-
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мандно-административного типа экономики к рыночному типу обуславливал собой необхо-

димость создания новой налоговой системы в соответствии с требованиями крайне упомяну-

того типа экономики. И в-третьих, присоединение к международному сообществу, на тот мо-

мент уже широко применяющему данный налоговый механизм [2]. 

Данный налог относится к косвенным налогам, который отвечает за отношения между 

реализацией товаров и услуг, а также за операции внешней торговли (импорт). НДС рассчи-

тывается по определенной процентной ставке от стоимости собственного товара или услуги, 

уплаченный предыдущими участниками экономических отношений. Данный налог позволяет 

государству регулировать экономические процессы и простимулировать различные сферы 

предпринимательской деятельности.  

Исторически косвенным налогам принадлежит ключевая роль в формировании дохо-

дов государственного бюджета. Высокий фискальный потенциал влияет на потребительские 

процессы населения и характеризуется широким охватом, в отличие от других налогов. Кроме 

того, ситуации уклонения от уплаты налогов впоследствии выявляются и пресекаются в ходе 

мер налогового администрирования. Следует отметить повсеместное признание финансовой 

роли косвенных налогов как ключевого элемента экономического развития. Косвенные налоги 

как центральный элемент налоговой системы с каждым годом обеспечивают значительную 

долю в доходах государственного бюджета Российской Федерации. Отмечается высокая вза-

имосвязь эффективности косвенных налогов и состояния социально-экономических отноше-

ний в государстве.  

НДС является налогом, который способствует снижению объема теневой экономики, 

так как уклонение от его уплаты особенно затруднительно. Это объясняется тем, что НДС взи-

мается со всей цепи добавленной стоимости, и в случае занижения налогооблагаемой базы на 

предыдущих этапах, все обязательства по уплате полной суммы НДС возлагаются на конеч-

ного потребителя. НДС не зависит от финансового результата деятельности организации, а 

определяется лишь объемом и стоимостью его продаж. Это позволяет наиболее полно реали-

зовывать фискальный потенциал НДС, что выгодно отличает НДС от других налогов [1]. 

Учитывая особенности исчисления и уплаты НДС в соответствии с нормами налого-

вого законодательства Российской Федерации, большое значение имеет механизм возмеще-

ния, зачета или возврата сумм налога, влияющие на формирование налогооблагаемой базы и 

соответственно – объем поступившего НДС в федеральный бюджет.  

До 2019 г. налог на добавленную стоимость составлял 18 %. Однако правительство ре-

шило, что необходимо поднять сбор до 20 %. Ставка 20 % распространяется на все товары, 

кроме фармацевтических препаратов, детских игрушек, одежды, мебели и др., продуктов пи-

тания. Экспортная продукция налогом не облагается. Об экономической сущности налога на 

добавленную стоимость можно сказать, что данный налог является итогом конечной стадии 

всего производственного процесса стоимости реализованных товаров и услуг. Следовательно, 

НДС – это издержки производства и обращения товаров и услуг, которые в последующем по-

ступают в бюджет государства как косвенный налог [3].  

Наибольшую долю доходов федеральной бюджетной системы составляет НДС, кото-

рый рассчитывается по всем операциям продажи товаров и услуг в России плательщиками в 

рамках основного режима налогообложения, а также по импорту товаров и услуг путем им-

порта. Этот налог не рассчитывается для экспортируемых товаров и услуг, поскольку его 

уплата обеспечивается добавленной стоимостью, которую иностранный покупатель не может 

определить.  

С появлением НДС и акцизов в налоговой системе РФ косвенные налоги стали открыто 

играть решающую роль при мобилизации доходов в бюджет. В консолидированном бюджете 

РФ поступления от НДС уступают только налогу на прибыль и составляют около четверти 
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всех доходов. В то же время в федеральном бюджете РФ налог на добавленную стоимость 

стоит на первом месте, превосходя по размеру все налоговые доходы. Тенденции развития 

налога на добавленную стоимость в последнее время позволяют сделать вывод, что за ним 

сохранится ведущая роль среди прочих налогов и платежей в Российской Федерации. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что налог на добавленную стоимость имеет 

огромное фискальное значение, являясь значительным источником пополнения доходов бюд-

жета. В то же время налог на добавленную стоимость выполняет регулирующую функцию 

путем воздействия на механизм ценообразования. Значение НДС для отечественной эконо-

мики сложно переоценить. 
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ния правового положения Центрального Банка РФ. Законодатель в Российской Федерации по 

сей день не закрепляет четкого определения правового статуса этого института. Из-за чего 

сложно однозначно выразить его роль и место в системе федеральных органов государствен-

ной власти. Во-первых, в статье рассмотрены мнения ученых касаемо правового статуса Банка 
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ного института. Во-вторых, обращается внимание на то, что основным вопросом дискуссии в 

отношении правового положения Центрального банка России является то возможно ли отне-

сти данный институт к органам государственной власти. 
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Банковская система – элемент финансовой системы страны. На сегодняшний день Цен-

тральный банк России является неотъемлемой составной частью современной банковской си-

стемы страны. Банк России соединяет в себе как черты коммерческого банковского учрежде-

ния, так и независимого государственного ведомства, так как он выступает в роли главного 

регулятора банковской системы страны и обладает определенными властными полномочиями 

в части организации денежно-кредитного обращения. [1] 

Прежде всего, стоит отметить независимость ЦБ РФ как его правовой элемент, закреп-

ленный в ст. 75 Конституции РФ, в ст. 1 и 2 ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-

ции». Особенностью правого положения ЦБ РФ является то, что данный институт, не будучи 

органом государственной власти, обладает государственно-властными полномочиями. Из-за 

этого возникает очень много дискуссий о том, что Центральный банк являясь юридическим 

лицом относиться или нет к органам государственной власти. 

Одни авторы, считают Центральный банк РФ особым образованием со смешанной пра-

вовой природой и юридическим лицом публичного права. Например, Е. Н. Пастушенко и  

А. С. Земцов рассматривают правовой статус ЦБ РФ, с точки зрения статуса его сотрудников. 

Так они пришли к выводу что Центральный банк РФ есть «единичный субъект индивидуаль-

ной группы участников правоотношений», «имеет уникальный правовой статус». Они пола-

гают что статус ЦБ РФ можно определить с точки зрения «концепции юридических лиц пуб-

личного права как публично-правового субъекта, не являющегося органом государственной 

власти, но обладающий государственно-властными полномочиями» [2].  

Е.В. Касевич и Д.М. Аржановская пишут: «В связи с тем, что в российском законода-

тельстве отсутствует четкое определение правового статуса Центрального банка РФ, в насто-

ящее время ЦБ РФ фактически обладает признаками, присущими публичным учреждениям, и 

признаками, присущими организациям, занимающимся частной практикой» [3]. Поэтому Банк 

РФ – это государственный орган с особым правом статусом, не относящийся ни к одной из 

ветвей власти в РФ. Их аргументы также указывают на то, что ЦБ РФ осуществляет свои пол-

номочия независимо от федеральных органов государственной власти. 

Другие ученые, противоположно относят ЦБ РФ к органам государственной власти. 

А аргументируют это следующим образом. Обращая внимание на его особый правовой статус, 

они относят Банк России к особой категории органов государственной власти. А. В. Золоту-

хина полагает что «Банк России можно приписать к органам государственной власти, так как 

он обладает рядом признаков присущих таковым, в том числе, образован в установленном гос-

ударственном порядке; наделен полномочиями государственно-властного характера; решает 

задачи, определенные политикой государства» [4]. Профессор Е.А. Паволодский также отме-

чает «факт его взаимодействия с Правительством РФ дает основание полагать, что ЦБ РФ яв-

ляется государственным органом. [5] 

Рассмотрев мнения ученых относительно вопроса о правовом статусе Центрального 

банка Российской Федерации, можно сделать вывод что данная, проблема имеет в себе много 

особенностей из-за которых сложно прийти к однозначному и чёткому выводу. Перечень мне-

ний, проанализированных в данной статье, не является исчерпывающим, аргументов ученых 

как за отнесение ЦБ РФ к органу государственной власти, так и против значительно больше. 

Лично я склоняюсь к позиции за отнесение ЦБ РФ к органам государственной власти, так как 

все вопросы, связанные с правовым положением Центрального банка в своих решениях все, 

равно будут иметь прямое отношение государству, как подотчётное ему ведомство. 
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Транспортный налог является довольно молодым налогом, который нередко в послед-

нее время претерпевает постоянные изменения. Это обуславливается тем, что количество 

транспортных средств в нашей стране за прошедшее десятилетие увеличилось почти на треть 

от общего числа. Все это пагубно сказывается на состоянии дорожного покрытия, в силу этого 

субъекты РФ повышают размер самого налога. 

Транспортный налог в Российской Федерации был введен в действие 1 января 2003 года 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений во 

вторую часть Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты законодательства РФ». Как и 

упоминалось ранее, этот налог предназначается для возмещения вредного влияния на окружа-

ющую среду и дорожное покрытие. Регулируется он 28 главой Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – НК РФ) и законодательными актами, принимаемыми в каждом от-

дельном субъекте Федерации. Такие акты влияют на ставку налога, на срок и порядок его 

оплаты. Также Законодателям субъектов предоставлено право установления налоговых льгот 

и основания пользования их налогоплательщиками [1]. 
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Плательщиками налога являются как физические лица, так и юридические лица, кото-

рые являются владельцами транспортных средств. В исключительных случаях налог платят и 

организации, у которых нет автомобилей на праве собственности, а только по доверенности. 

Данный налог является региональным и ставки для его расчета устанавливаются мест-

ными властями. В силу этого в разных регионах Федерации коэффициенты могут сильно от-

личаться.  

Величина транспортного налога определяется по базовой формуле, а именно: указан-

ные лошадиные силы (далее – Л.С.) транспортного средства в техническом паспорте в по-

рядке умножаются на налоговую ставку, которая является действующей в регионе и затем на 

коэффициент, исчисляемый как отношение числа полных месяцев владения машиной к об-

щему количеству месяцев в году т.е. на 12. 

Объекты налогообложения. Согласно ч.1 ст. 358 НК РФ объектами признаются автомо-

били, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 

катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 

суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе – транс-

портные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Также в ч.2 этой статьи содержится перечень транспортных 

средств, которые не являются объектами налогообложения. 

Налоговая база при исчислении транспортного налога согласно ст. 359 НФ РФ опреде-

ляется: 

• как мощность двигателя в лошадиных силах в отношении транспортных средств, 

имеющих двигатели; 

• как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга всех реактивных двигателей) в ки-

лограммах силы в отношении воздушных транспортных средств, имеющих реактивные дви-

гатели; 

• как валовая вместимость в отношении водных несамоходных (буксируемых) транс-

портных средств; 

• как единица транспортного средства в отношении прочих водных и воздушных 

транспортных средств [2]. 

Размеры налоговых ставок, которые могут быть установлены законами субъектов РФ, 

приведены в п.1 ст. 361 НК РФ. Причем, налоговые ставки по автомобильному транспортному 

устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, категории транспортных средств в 

расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя. 

Как говорилось выше, законодательные (представительные) органы власти субъектов 

РФ самостоятельно принимают решения об установлении на подведомственной им террито-

рии конкретных размеров налоговых ставок, увеличивая или уменьшая их относительно ста-

вок, которые указаны в ст. 361 НК РФ. 

Согласно п.2 ст.361 НК РФ, налоговые ставки, которые закреплены в п.1 ст.361 НК РФ 

могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов, но не более чем в 10 раз. При этом 

стоит обратить внимание, что указанное ограничение не применяется в отношении автомоби-

лей легковых с мощностью двигателя (с каждой л.с.) до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Однако на территории РФ почти все субъекты повышают налоговую ставку, и практи-

чески всегда в десять раз, что в условиях кризиса оказывает свое негативное влияние на по-

ступления в бюджет. А тот факт, что транспортный налог не является целевым заставляет вла-

дельцев транспортных средств задуматься о его эффективности. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ad66222e1beb8a182f797765348f8c656852842d/
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В последние годы целесообразность взимания транспортного налога с существующим 

в настоящее время порядком расчета вызывает множество споров. Это связано с тем что, 

транспортный налог по отношению к отдельным налогоплательщикам и по отношению к 

субъекту Российской Федерации, который должен развивать сеть автомобильных дорог в ре-

гионе, не всегда справедлив. Причиной это является потеря факта взаимосвязи по отчислению 

налога и самой автомобильной дорогой. Это в большинстве своем связано с тем, что налог 

транспортный не имеет целевого назначения и поэтому субъект РФ может его использовать 

на другие актуальные нужды региона [3]. 

В последнее время все очень часто поднимается вопрос об отмене транспортного 

налога, в силу достаточно большого числа недовольных им граждан. Центральной проблемой 

этого вида налога является тот факт, что он взимается за каждую л.с. двигателя автомобиля, а 

факт частоты использования транспортного средства, владельцем остается без внимания.  

В последние годы законодатель рассматривает множество вариантов и альтернатив 

транспортному налогу. Стоит отметить несколько инициатив: 

• Власти предложили упразднить транспортный налог для отдельной категории ав-

товладельцев, а именно речь идет о заморозке на 3 года обязанности по уплате налога для 

владельцев отечественных автомобилей; 

• Отмена транспортного налога с одновременным увеличением акцизов на бензин. 

Эта формулировка должны более точно отражать реалии. Таким образом, платить больше бу-

дет тот, кто чаще пользуется своим транспортным средством. Среди минусов данной реформы 

для государства стоит отметить, что акцизы будут повышаться постепенно, а, следовательно, 

в первые годы после отмены транспортного налога, бюджет недополучит значительную часть 

средств; 

• Ставка транспортного налога будет зависеть от экологических показателей транс-

портного средства. Данная мера достаточно правильная, к примеру, в Европейских странах, 

такие реформа помогли значительно снизить выбросы газов в окружающую среду. Данная 

инициатива была предложена Министерством Промышленности и Торговли. 

• Расчет транспортного налога в зависимости от объема двигателя. Как известно, на 

данный момент, ставка транспортного налога исчисляется в зависимости от мощности двига-

теля, выраженной в лошадиных силах. В 2019 году предлагается производить расчеты налога 

исходя из объемов двигателя, а не из его мощности. 

Рассмотренные выше проблемы показывают, что транспортный налог имеет ряд про-

блем и недоработок. Все последующее развитие данного налога должно включать в себя из-

менения в законодательной базе и в механизме его расчета. 
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Аннотация. Налогообложение прибыли коммерческих организаций в России является 
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органов. Это многоплановая система налогообложения, которая требует постоянного совер-
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Данное исследование направлено на выявление основных проблем современного нало-

гообложения коммерческих организаций для дальнейшего развития налогового права в дан-

ном направлении, а также анализа существующих нарушений, предупреждения нарушения 

налогового права со стороны коммерческих организаций в настоящее время.  

Основное понятие «Коммерческая организация» раскрывается в статье 50 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и описывает организационно-правовые формы коммер-

ческой организации. Так, коммерческой организацией является юридическое лицо, преследу-

ющее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, может выступать в 

организационно-правовой форме хозяйственного товарищества и общества, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнёрств, производственных кооперативов, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. Налогообложение прибыли коммерче-

ских организаций в Российской Федерации регулируется главой 25 НК РФ, а также иными 

нормативно-правовыми актами. В настоящее время коммерческие организации, попадающие 

под определения, данные в статьях 246, 246.2, 247 НК РФ, оплачивают налоги по общему ре-

жиму. Если же организация попадает под действие статей 246.1, 246.3, 346.1, 346.11 НК РФ, 

то оплачивает налоги по специальному режиму, описанному в данных статьях [1]. 

Налог на прибыль рассчитывается из доходов и расходов, признанных в периоде, кото-

рый определяется законом в статьях 271-273 НК РФ. Они исполняются двумя методами: ме-

тодом начисления – при ведении налогоплательщиком налогового учета методом начисления 

дата признания дохода/расхода не зависит от даты фактического поступления средств (полу-

чения имущества, имущественных прав и др.)/фактической оплаты расходов. Доходы (рас-

ходы) при методе начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место (к которому они относятся); а также кассовым методом – при применении нало-

гоплательщиком кассового метода ведения налогового учета доходы/расходы признаются по 

дате фактического поступления средств (получения имущества, имущественных прав и 

др.)/фактической оплаты расходов. Порядок расчёта доходов в данном случае формируется из 

ставки налога, умноженного на налоговую базу. Содержание налоговой базы формируется в 

соответствии со статьёй 315 НК РФ. Основной ставкой выступает 20% налоговых сборов, из 
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которых 2% – в федеральный бюджет, а 18% (17% в 2017-2024 гг.) по месту регистрации ком-

мерческой организации (субъекта Российской Федерации). В данном случае, для совершен-

ствования развития бизнеса в субъектах Российской Федерации, для привлечения налогопла-

тельщиков, а также для развития коммерческих организаций, субъекты в праве самостоя-

тельно понижать процент налога для некоторых налогоплательщиков, но, не ниже 13,5% 

(12,5% с 2017 года до 2024 года). Процент налогообложения может быть понижен для отдель-

ных лиц, установленных законом. Кроме основной ставки, также существует специальная 

ставка на прибыль. Она также описана в главе 25 НК РФ и применяется к некоторым органи-

зациям [2].  

По завершению процесса формирования налоговой базы окончательно определяется 

сумма, которая обязана быть уплачена коммерческой организацией, регулируется статьёй 285 

НК РФ. В данном случае, налоговым периодом является один календарный год, а отчётным 

периодом является квартал, полугодие, девять месяцев. Авансовые платежи по итогам так 

называемого квартала уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, за которым следует новый 

квартал. Налог, который начисляется по истечению года, уплачивается не позднее 28 марта 

года, который следует за налоговым периодом. На практике, все налогоплательщики налога 

на прибыль производят оплату авансом каждый месяц, в соответствии с пунктом 2 статьи 286 

НК РФ. Коммерческие организации, которые производят уплату поквартально, указаны пунк-

том 3 вышеупомянутой статьи. Для своевременного совершенствования и упрощения налого-

вых уплат законодатель разрешил добровольно переходить на ежемесячные авансовые пла-

тежи исходя из фактической прибыли, на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 

отчётного периода. Данная возможность выбора предоставляет налогоплательщикам выби-

рать более удобный способ, но для его изменения нужно заявить не позднее 31 декабря буду-

щего года. Переход же во время налогового периода запрещён законом. Данная возможность 

для организаций является позитивным развитием налогового права, ведь организация само-

стоятельно избирает для себя более удобный вариант уплаты в соответствии с деятельностью, 

прибылью, возможностям. Из актуальных проблем данной возможности стоит выделить воз-

можную спекулятивную деятельность некоторых организаций, сокрытие доходов, в случае 

если организация исполняет свои обязательства недобросовестно, а если исполняет добросо-

вестно, то данная возможность обязует предоставлять 12 отчётов ежегодно. Конечно, для не-

которых организаций это может послужить и плюсом, ведь благодаря данным отчётам можно 

анализировать экономический сектор организации. Также следует отметить, что в данном слу-

чае организации могут потерять выгоду при обесценивании денежных средств, уплачивая 

налоги соответственно стоимости денежных средств. 

Актуальным остаётся внимание на проблему налоговых убытков. В настоящее время 

российские компании, особенно малые и средние, часто сталкиваются с ситуацией, когда у 

них возникают налоговые убытки, которые невозможно использовать в будущем из-за огра-

ничений в налоговом законодательстве. Решение этой проблемы законодатель решает через 

статью 283 НК РФ. Но, В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 

2024 года налоговая база по налогу за соответствующий период может быть уменьшена на 

убытки предыдущих периодов не более чем на 50 %. 

Обозревая данную проблему, невозможно не осветить тему того, что в Российской Фе-

дерации налоговая система является сложной, ведь помимо налога на прибыль коммерческие 

организации также обязаны уплачивать и иные налоги. Также, в России существует ряд нало-

говых платежей, которые необходимо учитывать при планировании бизнеса, например, налог 

на землю, на транспортные средства. В целом, налогообложение в России является достаточно 

сложным и изменчивым процессом. Для успешного ведения бизнеса в России необходимо сле-
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дить за изменениями в налоговом законодательстве и учитывать их при планировании дея-

тельности и налоговых платежей. Конечно, для этого государство и изобретает льготные си-

стемы. В настоящее время в России проводятся работы по совершенствованию налогообложе-

ния прибыли коммерческих организаций. Одной из основных задач является уменьшение 

налоговой нагрузки на организации с целью стимулирования экономического роста и разви-

тия. Для этого вводятся новые налоговые льготы и упрощается процедура уплаты налогов. 

Также, в настоящее время многие организации прибегают к использованию налоговых услуг 

для оптимизации налоговой нагрузки. Однако необходимо помнить, что не все услуги по нало-

гам являются законными, и использование нелегальных методов может привести к штрафам 

и отзыву лицензии.  

Реформа налогообложения прибыли коммерческих организаций в России должна спо-

собствовать росту экономики страны и повышению благосостояния населения. Совершен-

ствование налогообложения прибыли коммерческих организаций в России. 

Однако, помимо снижения налоговой нагрузки и упрощения порядка уплаты налогов, 

существуют и другие меры, которые могут помочь повысить эффективность налогообложения 

прибыли коммерческих организаций в России. 

В частности, одной из таких мер является введение налоговых льгот для компаний, ко-

торые инвестируют в научно-исследовательскую и развивающую деятельность. Такие льготы 

могут стимулировать бизнес-сектор на инновационную деятельность, что в свою очередь мо-

жет привести к повышению конкурентоспособности российских компаний на мировых рын-

ках. Таким образом, совершенствование налогообложения прибыли коммерческих организа-

ций в России является сложной и многогранной задачей, которая требует комплексного под-

хода и постоянного анализа изменений в экономической и политической ситуации в стране и 

мире. Однако, успешное решение этой задачи может привести к повышению конкурентоспо-

собности российских компаний и улучшению экономической ситуации в стране в целом [1]. 

Таким образом, налогообложение прибыли коммерческих организаций в России явля-

ется сложной и многоплановой системой, которая требует постоянного совершенствования и 

улучшения. Несмотря на наличие налоговых льгот, налоговая нагрузка на организации оста-

ется высокой. В настоящее время в России проводятся работы по совершенствованию налого-

обложения прибыли с целью уменьшения налоговой нагрузки на организации и стимулирова-

ния экономического роста. 

Организации, занимающиеся бизнесом в России, должны постоянно следить за изме-

нениями в налоговом законодательстве и учитывать все существующие налоговые льготы и 

возможности для оптимизации налоговой нагрузки. В случае необходимости, они могут обра-

титься к налоговым консультантам или юристам, чтобы получить квалифицированную по-

мощь в решении вопросов, связанных с налогообложением прибыли. 
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Аннотация. Проведя анализ современного лесного законодательства российской феде-

рации в части реализации принципа платности использования лесных ресурсов, автор делает 

вывод об отсутствии четкого правового регулирования в системе «лесных платежей» и слабой 

научной обоснованности методики их расчетов.  
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ставка. 

Для формирования сущностного понимания природы «лесных платежей» необходимо 

обратиться к Лесному кодексу РФ. Принцип платности использования лесов установлен ст. 1 

Лесного кодекса РФ. Нормы о платности использования лесных ресурсов содержатся в Главе 

6 названного федерального закона, так в часть 1 ст. 73 говорит о том, что «размер арендной 

платы определяется на основе минимального размера арендной платы, устанавливаемого в со-

ответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи», и далее законодатель устанавливает особен-

ности определения арендной платы для лесных участков предусматривающих изъятие лесных 

ресурсов и не предусматривающих изъятие лесных ресурсов (речь идет о предоставлении лес-

ных участков для охотоведческих, рыболовных, научных, рекреационных целей). При этом 

определение понятие «арендная плата» Лесной кодекс не содержит. Для лесов находящихся в 

федеральной собственности ставки арендной платы установлены Постановлением Правитель-

ства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 29.11.2021) «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности».  

Иной вид платы за пользование лесными ресурсами рассматривается в Главе 7 Лесного 

кодекса, а именно в ст.ст. 75-76 и называется «платой по договору купли-продажи лесных 

насаждений». Минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

определяется как произведение ставки платы за единицу объема древесины и объема подле-

жащей заготовке древесины. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на 

землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правитель-

ством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления. Необходимо отметить, что, как и в случае с аренд-

ной платой, самого определения понятия «плата по договору купли-продажи лесных отноше-

ний» законодатель не приводит. Таким образом, «лесные платежи» представляют собой два 

вида платы: 1. По договору аренды лесного участка (арендная) и 2. По договору купли-про-

дажи лесных насаждений («попенная»), что отражено в ст. 94 Лесного кодекса РФ.  

Платежи за пользование лесным фондом выведены из системы налогов в 2005 году, в 

соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 95-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации». Современное налоговое законодательство не содержит 
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понятия «лесной налог». «Лесные платежи» контролируются внутриведомственным положе-

ниями и иными не относящимися к налоговым, нормативными актами федерального и регио-

нального уровней. Вместе с тем, ряд авторов относят правовую природу платы за пользование 

лесными богатствами к фискальному сбору [3, с. 261].  

Противоположная точка зрения на природу платы за пользование лесными ресурсами 

содержится в публикациях Р.Р. Яруллина. Основной мыслью автора является необходимость 

пересмотра правовой и экономической природы лесных платежей и усиления рентного фак-

тора в налогообложении. «Платежи за пользование лесными ресурсами будут являться эффек-

тивным фактором развития лесного хозяйства при условии их научного обоснования, решения 

вопросов, касающихся природы данных платежей и внедрения метода расчета» [4, с. 4 ].  

Отсутствие в лесном законодательстве четкого определения понятий «арендной 

платы», «платы по договору купли-продажи лесных насаждений», а также проблемы в мето-

дике расчета этих видов «лесных платежей» порождает дискуссии о характере платежей за 

пользование лесными ресурсами и как следствие ставит вопрос недостаточной научной обос-

нованности действующей методики расчетов. 
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Денежная система является неотъемлемой частью рыночной экономики. Деньги в ры-

ночной экономике играют важную роль. В данный момент Российская Федерация преодоле-

вает последствия мирового финансового кризиса. Восстановление платежеспособности как 

отдельных предприятий, так и страны в целом, укрепление рубля, поднятие позиции россий-

ских банков, переход от экспорта природных ресурсов к экспорту готовой продукции явля-

ются важнейшими задачами для России. Нельзя не отметить, что для успешной их реализации, 

денежная система должна быть стабильной и четко выполняющей свои функции. 

Официальной денежной единицей Российской Федерации является рубль, введенный в 

обращении в 1993 году. Российский рубль имеет одинаковую платежную силу на всей терри-

тории РФ. В СССР выпускались бумажные и кредитные деньги. Бумажные деньги выпуска-

лись Министерством финансов СССР для покрытия дефицита бюджета, кредитные деньги 

Госбанком СССР для кредитования экономики. В Российской Федерации существует единый 

эмиссионный центр – Центральный Банк РФ (Банк России), который выпускает только кре-

дитные деньги. Порядок эмиссии наличных денег, а также организация их обращения и изъя-

тия определяется Центральным банком РФ [4, с. 292-294]. Наличные деньги выпускаются в 

обращение в виде банковских билетов и металлических монет. Образцы банкнот и монет 

утверждаются Банком России по согласованию с законодательными органами власти. Сооб-

щение о выпуске в обращение банкнот и монет новых образцов, а также их описание публи-

куются Банком России в средствах массовой информации Платежи на территории РФ осу-

ществляются в виде наличных и безналичных расчетов.  

В рамках организации и регулирования денежного обращения на ЦБ РФ возлагаются 

следующие функции:  

– планирование объемов производства и хранения банкнот и монет, а также создание 

их резервных фондов;  

– установление правил хранения и инкассации наличных денег; 

– установление признаков платежности денежных знаков и порядка замены поврежден-

ных банкнот и монет, а также их уничтожения; определение порядка ведения кассовых опера-

ций [1, с. 392-393]. 

Деньги находятся в постоянном движении между государством, хозяйствующими 

субъектами и физическими лицами. Движение денег в наличной и безналичной форме при 

выполнении ими своих функций называется денежным обращением. Различают безналичное 

и налично-денежное обращение.  

Безналичное обращение – движение стоимости без участия наличных денег: перечис-

ление денежных средств по счетам кредитных учреждений, зачет взаимных требований. Раз-

витие кредитной системы и появление средств клиентов на счетах в банках и других кредит-

ных организациях привели к возникновению такого обращения.  

Налично-денежное обращение – движение денег в наличной форме при выполнении им 

двух функций: средства обращения и средства платежа [8, с. 8-11]. 

Между наличным и безналичным денежным обращением существует взаимосвязь и 

взаимозависимость. Деньги постоянно переходят из одной сферы обращения в другую: налич-

ные деньги при внесении на счет в кредитном учреждении становятся безналичными, при сня-

тии их со счета они опять становятся наличными. Под денежным оборотом понимается сово-

купность всех платежей в наличной и безналичной форме за определенный период. Механизм 

перехода денег из одной сферы обращения в другую играет большую роль в обеспечении эла-

стичности денежного оборота, его регулировании и осуществлении контроля за рациональ-

ным расходованием денег.  

Наличные деньги используются для:  

– кругооборота товаров и услуг;  
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– расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а именно: рас-

четов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; по выплате страховых возме-

щений по договорам страхования; при оплате ценных бумаг и выплат по ним дохода; по пла-

тежам населения за коммунальные услуги и др. [7, с. 53-54]. 

Наличными деньгами производятся расчеты: предприятий, учреждений и организаций 

с населением; между отдельными гражданами на товарных и продуктовых рынках; частично 

расчеты населения с финансово-кредитной системой; в ограниченных размерах платежи 

между предприятиями и организациями потребкооперации.  

В Российской Федерации формы безналичных расчетов определяется правилами Банка 

России, который действует в соответствии с законодательством. Определено, что расчеты 

предприятий всех форм собственности по своим обязательствам с другими предприятиями, а 

также между юридическими лицами и физическими за товарно-материальные ценности про-

изводятся, как правило, в безналичном порядке через учреждения банка [2, с. 42-44]. 

В современном мире деньги, не участвующие в обращении, концентрируются с помо-

щью банков. Денежно-кредитная политика государства – элемент экономической политики в 

целом, экономической безопасности страны, индикатор, на основе которого осуществляется 

контроль за текущей ситуацией и одновременно разработка концепции развития экономики 

как в основных экономических сегментах, так и в сфере малого предпринимательства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: Денежное обращение – это неод-

нородные имущественные правоотношения с деньгами, сменяющие друг друга и регулируе-

мые нормами административного, финансового и гражданского права. Содержанием правовой 

категории «денежное обращение» является переход юридических обязанностей или (и) субъ-

ективных прав в отношении денег от одних субъектов другим и учитывает случаи ограниче-

ний субъективных прав, и исключает случаи, которые препятствуют повторению денежного 

оборота. Применительно к безналичным денежным средствам категория «денежный оборот» 

применяется в качестве синонима категории «денежное обращение». Денежное обращение, 

являясь основой современной экономической системы, подвергается государственному регу-

лированию, при этом само регулирование осуществляется экономическими методами, а также 

прямыми административными методами экономического воздействия на объем денежной 

массы.  
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Расчетные отношения – это отношения, включающие в себя фактические и юридически 

значимые действия, направленные на исполнение денежного обязательства (погашение де-

нежного долга) в наличной и безналичной формах, которые регулируются частноправовыми 

и публично-правовыми нормами, содержащимися в национальном законодательстве, между-

народных договорах и международных обычаях [9, с. 30].  

Развитие государства и общества от натурального обмена до современного товарно-

денежного обращения с использованием цифровых технологий расчетов шло путем эволюци-

онирования системы расчетов. Как отмечает А.Е. Самсонов основной, доминирующей частью 

таких расчетов всегда являлись расчетные отношения в сфере обмена товара на деньги, а де-

нег, в свою очередь, на товары. Одновременно значимую часть расчетов составляли и состав-

ляют платежи в казну государства, прежде всего речь идет о налоговых платежах, а также 

выплатах из бюджета на предусмотренные государством цели [11, с. 482].  

Первое упоминание о расчетах отражено в п. 3 Декрета Совета народных комиссаров 

от 3 июля 1923 г. «Об отделах взаимных расчетов при учреждениях Государственного банка», 

согласно которому участник расчетных отношений открывал условный текущий счет для вза-

имных расчетов. 

В финансовом праве расчетные отношения выступают важнейшим элементом, обеспе-

чивающим бесперебойное функционирование экономики государства в целом и бюджета в 

частности. От их правильной организации и эффективности зависит непрерывность кругообо-

рота и воспроизводства капитала в каждом отдельном субъекте предпринимательства и в от-

раслях экономики государства. 

Существует несколько точек зрения на дефиницию «расчетные отношения». Так 

А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой определяют расчетные отношения как правоотношения, которые 

возникают между субъектами гражданско-правового обязательства и кредитной организацией 

(в определенных случаях – только между субъектами названного обязательства) в связи с осу-

ществлением платежей за переданное имущество (выполненные работы, оказанные услуги) 

или по другим основаниям [5, с. 61]. 

Н.В. Фомичева определяет расчетные правоотношения как «урегулированные нормами 

права общественные отношения, возникающие между субъектами возмездного гражданско-
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правового обязательства и кредитной организацией в связи с осуществлением платежей за пе-

реданное имущество, выполненные работы, оказанные услуги или по другим основаниям. Це-

лью расчетов является надлежащее оформление передачи денег из рук должника в руки кре-

дитора» [3, с.45]. 

Таким образом, расчетные отношения – общественные отношения, урегулированные 

нормами права, в которых одна сторона (должник) рассчитывается денежными средствами с 

другой стороной (кредитором) по обязательствам в наличной или безналичной формах рас-

чета. [10, с. 24].  

Финансово-правовой аспект расчетных отношений определяется целью исполнения 

публично-правовых обязанностей субъектов финансовых правоотношений. В рассматривае-

мом аспекте финансовое правоотношение будет основным, первичным по отношению к рас-

четному. При этом правовое регулирование расчетов будет осуществляться комплексно нор-

мами гражданского права и нормами финансового права, в зависимости от вида финансового 

правоотношения. Например, порядок расчета при уплате налога будет регулироваться как нор-

мами Гражданского кодекса Российской Федерации (глава 46 «Расчеты»), так и нормами 

Налогового кодекса Российской Федерации (глава 8 «Исполнение обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов»), а также Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ) (глава 6 «Общие положения о доходах бюджетов»). 

Финансовые правоотношения возникают в процессе финансовой деятельности госу-

дарства и муниципалитетов, которые определяют социально-политическую сущность данного 

правоотношения. Любое государство нуждается в финансовых ресурсах, мобилизует денеж-

ные средства для финансирования социально значимых мероприятий, реализации социальных 

интересов. Особенность финансовых правоотношений состоит в том, что они являются иму-

щественными, «всегда возникают (в конечном счете) по поводу денег», рассматриваются как 

властные отношения, поскольку одним из субъектов всегда является государство (муниципа-

литет), «их возникновение, изменение и прекращение всегда непосредственно связаны с зако-

ном (или иным нормативным актом)» и выражают публичные интересы [11, с.152]. 

Финансово-правовые отношения принято классифицировать по различным основа-

ниям. По видам фискально-правовых институтов выделяют основные из них: бюджетные; 

налоговые; финансового контроля; валютного регулирования и др., следовательно, компро-

миссные отношения, производные от фискальных, обеспечивают создание и использование 

денежных фондов и в то же время направлены на реализацию публичного интереса. Делается 

вывод, что расчетные отношения в сфере государственных финансов обусловлены обязатель-

ствами, связанными с созданием, распределением и использованием бюджетных средств. 

Расчетные отношения, возникающие из основных бюджетных правоотношений, имеют 

свои особенности, которые отражаются в субъектном составе, назначении платежа, порядке и 

формах расчетов. Рассмотрим особенности расчетных правоотношений в бюджетной сфере. 

Так, в процессе перечисления денежных средств в бюджет всех уровней возникают расчетные 

отношения, которые обеспечивают мобилизацию (финансирование) денежных средств в бюд-

жеты бюджетной системы. Расчетные отношения основаны на обязанности налогоплательщи-

ков и других субъектов финансовых отношений перечислять и зачислять доходы в конкрет-

ный бюджет для их дальнейшего распределения и использования. 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обя-

зательных платежах (ст. 39 БК РФ). По смыслу БК РФ доходы бюджета – поступающие в бюд-

жет денежные средства – часть государственной казны. Виды доходов бюджетов являются 

основанием классификации расчетных отношений по зачислению:  

1) налоговых доходов;  
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2) неналоговых доходов;  

3) безвозмездных платежей.  

Кроме того, можно выделить расчетные отношения, возникающие в рамках классифи-

кационного ряда: при добровольном перечислении обязательных платежей и при принуди-

тельном взыскании денежных средств уполномоченными субъектами соответствующих пра-

воотношений. Следует также отметить, что, учитывая сложную структуру их правового регу-

лирования, расчеты по перечислению денежных средств в бюджеты четко указывают на ха-

рактер правоотношений, возникающих при зачислении денежных средств. Так, зачисление 

налоговых поступлений указывает на примат налоговых правоотношений, а зачисление суб-

сидий и помощи – на межбюджетные отношения. 

Согласительные отношения по зачислению средств в бюджеты бюджетной системы 

предусматривают зачисление обязательных платежей в соответствующий бюджет для пла-

тельщика и бюджетное принуждение по доходам для получателя средств [4, с.78]. 

Финансово-правовые особенности расчетных отношений проявляются и в сфере бюд-

жетных расходов. Выделение средств из бюджета осуществляется в целях финансового обес-

печения задач и функций государства и является основой для возникновения благоприятных 

расчетных отношений. Расходные бюджетные отношения будут являться основным правоот-

ношением, а расчетные отношения – производными отношениями, в которых происходит спи-

сание средств с единого счета бюджета. 

Как известно, обязательным участником финансовых правоотношений является госу-

дарство или муниципальное образование, в расчетных отношениях указанные публичные 

субъекты также будут выступать участниками соответствующих правоотношений. Непосред-

ственными участниками расчетных правоотношений являются органы государственной (му-

ниципальной) власти. Так, ключевая роль в исполнении бюджетов отводится Федеральному 

казначейству, являющемуся органом специальной компетенции, который осуществляет учет 

денежных поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации, а также перечисляет распределенные суммы поступлений на единые счета 

соответствующих бюджетов в соответствии с БК РФ. Порядок учета денежных поступлений в 

бюджетную систему и их распределение между бюджетами бюджетной системы закреплен 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. N 66н «Об 

утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации».  

Таким образом, формирование, распределение и использование средств в государ-

ственной казне обеспечивает казначейская служба, которая также раскрывает финансово-пра-

вовой аспект расчетных отношений. Казначейская служба бюджета основана на функциони-

ровании единого счета, на котором учитываются входящие и исходящие расходы в бюджет и 

из бюджета [7, С.92]. В современных условиях безналичные расчеты организуются по опреде-

ленным принципам. В экономической литературе выделяют следующие принципы: 

– правовая регламентация порядка осуществления безналичных расчетов с целью обес-

печения его единообразия обусловлена ролью платежной системы как основного элемента лю-

бого современного общества; 

– осуществление расчетов преимущественно по банковским счетам; 

– поддержание ликвидности плательщика на уровне, обеспечивающем бесперебойное 

осуществление платежей; 

– наличие согласия плательщика на перевод денежных средств; 

– срочность платежа, характеризующаяся своевременным и полным выполнением пла-

тежных обязательств; 
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– принцип периодической очередности платежей; 

– контроль за правильностью совершения расчетов, соблюдением установленных по-

ложений о порядке их проведения; 

– имущественная ответственность участников расчетов за несоблюдение договорных 

условий [15, с. 88]. 

Основные принципы, на которых строятся расчеты, возникающие из гражданских пра-

воотношений, тесно связаны с принципами расчетов в публично-правовых отношениях. Так, 

руководящими принципами финансовой деятельности государства являются: законность; при-

оритет публичных интересов в правовом регулировании финансовых отношений; федерализм; 

единство бюджетной политики и денежной системы; равенство субъектов РФ в финансовой 

деятельности; социальная направленность государственной и муниципальной финансовой де-

ятельности; публичность; плановость. Указанные принципы определяют первые принципы, 

которые являются основным вектором урегулирования, возникающих финансовых правоот-

ношений, основными из которых являются: 

– обеспечение эффективных расчетов и безопасности национальной платежной си-

стемы; 

– приоритет императивных предписаний в правовом регулировании перевода денеж-

ных средств; 

– контроль и надзор за операциями с денежными средствами в рамках противодействия 

коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем; 

– ответственность за нарушение расчетной дисциплины; 

– действующее законодательство не предусматривает использование цифровых денег 

в расчетах по обязательным (фискальным) платежам. 

В зависимости от вида финансовых расчетных отношений (бюджетные, налоговые и 

т.д.) выделяются специфические принципы расчетов. Например, осуществление операций по 

казначейскому счету, невозможность обращения взыскания на денежные средства единого 

казначейского счета и т.д. Кроме того, расчеты в бюджетной сфере обеспечивают реализацию 

отдельных принципов бюджетной системы (принцип единства кассы, принцип прозрачности 

(открытости), принцип адресности) [12, с. 55].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– расчетные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государ-

ства и муниципальных образований, обеспечивают формирование, распределение и использо-

вание денежных ресурсов – бюджетных средств; 

– финансовые расчетные отношения следует классифицировать по видам, в зависимо-

сти от основного вида финансового правоотношения, возникающего в процессе: 

– аккумулирования (накопления) денежных средств как следствие исполнения публич-

ных обязательств; 

– зачисления денежных средств в соответствующие бюджеты; 

– расходования бюджетных средств; 

– одним из участников расчетных отношений всегда выступает государство (муници-

пальное образование) в лице уполномоченного органа специальной компетенции – субъекта 

финансового правоотношения; 

– принципы расчетов в сфере финансовой деятельности государства имеют двуединую 

характеристику: с одной стороны, они не зависят от характера основного финансового право-

отношения, с другой – имеют свои особенности, обеспечивающие реализацию отдельных 

принципов финансового права.  
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Наиболее серьезной проблемой правового регулирования расчетных отношений явля-

ется отсутствие системного законодательства в этой области. Е. А. Грачева в своей работе 

указывает, что «в целях обеспечения стабильности национальной экономики и интеграции 

российских субъектов в глобальное цифровое пространство необходимо принятие правовых 

актов по регулированию платежей, расчетов и денежного обращения» [11, с. 57]. На сегодняш-

ний день нормы, регулирующие расчетные отношения, содержатся в ряде общих и специаль-

ных законов и подзаконных актов, при этом некоторые аспекты в законе не прописаны. В ре-

зультате нередко возникают коллизии и противоречия между различными нормативными ак-

тами, что вызывает проблемы на практике. 

Говоря о внедрении современных финансовых технологий, которые требуют гибкого и 

адаптируемого законодательства, следует отметить, что российское руководство готово при-

нять меры как по развитию цифровой экономики, так и по созданию системы регулирования 

цифровой среды. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» направлен на со-

здание условий для внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу, созда-

ние условий для высокотехнологичного бизнеса, повышения конкурентоспособности страны 

на глобальном рынке. Для реализации этих задач проект «Цифровая экономика» разделяется 

на отдельные и самостоятельные «подпроекты». 

В них входит: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфра-

структура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые техно-

логии, цифровое государственное управление. 

Сегодня функционирование современной экономики напрямую связано с институтом 

расчетных отношений, который не имеет слабых мест и требует дальнейшего развития и со-

вершенствования, учитывая развитие научно-технического прогресса и появление новых 

форм и методов расчетов.  

В этой связи Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» дол-

жен оказать положительное влияние на разрешение как старых проблем института расчетных 

отношений, так и поспособствовать ускорению принятия нормативного регулирования для но-

вых способов и форм расчетов. 

Решение проблем правового регулирования расчетных взаимоотношений, необходимо 

осуществлять по следующим основным направлениям: 

– совершенствовать и систематизировать действующее законодательство РФ в области 

регулирования института расчетных отношений, устранять пробелы и урегулировать имею-

щиеся коллизии и противоречия в праве; 

– разрабатывать, развивать новые формы организации расчетов, а также закреплять их 

на законодательном уровне; 

продолжать работу по созданию гибкого и адаптивного законодательства под меняю-

щиеся общественные отношения. 
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В связи с использованием налогоплательщиками в предпринимательской деятельности 

труда иностранных граждан и лиц без гражданства, проблема налогообложения данных субъ-

ектов права представляется актуальной.  

Налогообложение обозначенных лиц регулируют Налоговый кодекс РФ, Федеральный 

закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральный 

закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Необходимо 

рассмотреть перечисленные нормативные правовые акты с целью изучения особенностей 

налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В Федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-

дерации», указано, что субъектами страхования являются только те иностранные работники, 

которые проживают на основе вида на жительство или разрешения на временное проживание, 

а также граждане стран ЕАЭС [3]. Таким образом, иностранные работники, попадающие под 

данный критерий, получают соответствующие выплаты или услуги (в частности, медицин-

ские). Вместе с тем, исключительно иностранные граждане, прожившие на территории РФ не 

менее 15 лет и имеющие вид на жительство могут претендовать на пенсию.  

Согласно ст. 207 НК РФ налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются до-

ходы как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов. Статус резидента присваивается фи-

зическому лицу, находящемуся на территории РФ «не менее 183 календарных дней в течение 

12 следующих подряд месяцев». Налоговая ставка на доходы, получаемые от трудовой дея-

тельности обеих категорий лиц, составляет 13 % [2]. Кроме того, иностранные граждане, осу-

ществляющие трудовую деятельность по патенту, уплачивают авансовые платежи по НДФЛ 

[1, с. 80-82]. 

Необходимо также рассмотреть систему страховых взносов иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Согласно Федеральному закону «Об обязательном пенсионном страхо-

вании в Российской Федерации» иностранные граждане, работающие в РФ, определяются 

субъектами обязательного пенсионного страхования [4]. В ПФР взимается 22 % от дохода рас-

сматриваемых субъектов права (свыше 1292 тыс. руб. в год – 10 %). Страховой взнос на обя-

зательное медицинское страхование составляет 5,1 %, однако для высококвалифицированных 

специалистов, а также для всех временно пребывающих работников данных платежей не 

предусмотрено. На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством – 2,9 %. При этом, вышеуказанный страховой взнос начис-

ляется до 912 тыс. руб. в год, после чего начисление прекращается, но ставка 1,8 % применя-

ется именно для выплат в пользу временно пребывающих иностранных граждан.  
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Таким образом система налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без 

гражданства обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при трудоустрой-

стве иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Налоговые системы – это неотъемлемая часть функционирования любого государства. 

Они обеспечивают финансовую устойчивость и способствуют развитию общества. Тем не ме-

нее, многие налоговые системы сталкиваются с проблемами, включая недостаток прозрачно-

сти, сложность и возможность коррупции. В свете этого, важно оценить эффективность нало-

говых органов сегодняшнего дня. В данной статье я рассмотрю ключевые аспекты оценки эф-

фективности налоговых органов. 

В Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года [1, с. 7] говорится, что продолжи-

тельность жизни – один из важнейших индикаторов качества жизни людей. В России продол-

жит расти доля населения старших возрастов, в том числе за счет возврата на траекторию уве-

личения продолжительности жизни. Соответственно, расширится потребность в инфраструк-

туре, соответствующей потребностям населения старших возрастов – как традиционной для 
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этого поколения инфраструктуре здравоохранения и социального обеспечения, так и прежде 

не востребованной в таких масштабах досуговой, образовательной, туристической. 

Одним из инструментов создания высококачественных услуг и инфраструктуры, кото-

рые улучшают жизнь людей, являются налоги. Они также помогают обеспечить социальную 

справедливость, так как они взимаются с тех, кто имеет больше доходов, и используются для 

поддержки тех, кто находится в бедности. Это помогает снизить неравенство и улучшить ка-

чество жизни в обществе. 

Налоговые системы могут столкнуться с различными проблемами, которые могут сни-

зить их эффективность. Так, например, Монусова Г. считает, что поддержка населением госу-

дарства благосостояния, которая выражается в готовности платить налоги, во многом опреде-

ляется степенью прозрачности системы перераспределения доходов и уровнем доверия госу-

дарству и его институтам [2, с. 63]. 

Невозможно не согласиться с автором, ведь некоторые налоговые системы могут быть 

слишком сложными и запутанными, что затрудняет понимание того, как работает система и 

какой налог должен быть уплачен. Это может привести к тому, что люди неправильно оцени-

вают свои налоговые обязательства, что может привести к штрафам и другим негативным по-

следствиям. 

Другой проблемой является возможность коррупции. Некоторые налоговые органы мо-

гут столкнуться с проблемой коррупции, что может привести к тому, что налогоплательщики 

не будут уплачивать налоги или будут уплачивать меньше, чем они должны. Это может при-

вести к дополнительным финансовым трудностям для государственных органов и уменьшить 

доступность государственных услуг. 

Большинство российских авторов, в своих публикациях, рассматривают в качестве од-

ной из основных причин уклонения от уплаты налогов низкое доверие налогоплательщиков к 

органам власти, вызванное высоким уровнем коррупции в стране. О.С. Пескова и С.В. Лома-

кин отмечают: «Одна из ведущих причин неуплаты налогов состоит в недоверии предприни-

мателей и граждан к государству, предполагающих нерациональное использование им нало-

говых отчислений» [3, с. 98] 

Несмотря на существующие проблемы, в последнее время прослеживается тенденция 

улучшения в налоговой системе, которые позволяют повысить их эффективность. Один из 

ключевых факторов – это использование цифровых технологий, которые облегчают облегчить 

процесс уплаты налогов и уменьшить возможность ошибок. Они также могут улучшить про-

зрачность налоговых систем, позволяя налогоплательщикам увидеть, как расходуются их 

деньги. 

Например, в период ограничений, связанных с COVID-19, Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации, при совместной работе Правительства РФ, Министерства 

финансов РФ, Федеральной таможенной службой РФ, Федерального казначейства и других 

ведомств России создана технология бесконтактного администрирования, то есть стало воз-

можным платить налоги 30 миллионам граждан посредством личного кабинета налогопла-

тельщиков.  

Новая технология онлайн – контрольно-кассовая техника (далее – ККТ). Данные от 

ККТ относятся к налогоплательщикам по видам деятельности. Кроме того, создана система, 

которая сама отслеживает цепочки образования добавленной стоимости под названием «Ав-

томатизированная система контроля за возмещением НДС – 3» (далее – АСК НДС-3). Она 

позволяет налоговым органам автоматизировать процесс контроля за движением средств 

между счетами юридических и физических лиц и повысить его продуктивность и дает возмож-

ность автоматически выстраивать цепочки движения денег между юридическими и физиче-

скими лицами и видеть налоговым органам уплату НДС. 
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Для оценки эффективности налоговых органов необходимо использовать ключевые по-

казатели. Они могут включать в себя количество уплаченных налогов, количество налоговых 

проверок, количество жалоб налогоплательщиков и другие показатели, которые могут помочь 

оценить эффективность налоговой системы. Важно, чтобы эти показатели были измерены и 

сравнены в разных государствах, чтобы понять, как налоговые системы работают в разных 

условиях. 

Существует несколько ключевых показателей, которые могут помочь оценить эффек-

тивность налоговых систем. Они могут включать в себя: 

• Уровень сбора налогов: этот показатель показывает, сколько налогов собирается в год 

относительно ВВП. Это может помочь оценить, насколько эффективна налоговая система в 

сборе налогов. 

• Число налоговых проверок: количество проверок налоговой системы может показать, 

насколько эффективна система в выявлении и наказании налоговых нарушений. 

• Среднее время налоговой проверки: это показатель времени, затраченного на проведе-

ние налоговой проверки. Это может помочь оценить, насколько быстро и эффективно прово-

дятся проверки. 

• Уровень налоговых штрафов: уровень штрафов может показать, насколько жесткая 

налоговая система в отношении налоговых нарушений. 

При этом Приказом ФНС России от 22.02.2013 № ММВ-7-12/95@ [4] утверждены ме-

тодики расчета значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя 

ФНС России по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельно-

сти. В условиях цифровой экономики необходимо аккумулировать информацию для анализа 

достигнутых на основании статистической отчетности ФНС России и данных социологиче-

ских исследований. Для этого служат следующие показатели: 

• 1-й показатель – предельный срок осуществления регистрации общества с ограничен-

ной ответственностью территориальными органами ФНС России. Значение показателя, харак-

теризующего предельный срок осуществления государственной регистрации общества с огра-

ниченной ответственностью территориальными органами ФНС России, определяется количе-

ством рабочих дней, затрачиваемых на внесение в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц сведений о создании общества с ограниченной ответственностью и его постановку 

на учет в налоговом органе по месту нахождения общества. В значение показателя не включа-

ется день подачи и получения документов в территориальном налоговом органе; 

• 2-й показатель – доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам 

связи и через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет к персонифицирован-

ной информации о состоянии расчета с бюджетом; 

• 3-й показатель – предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятель-

ность, связанную с уплатой налогов, предприятиями малого и среднего бизнеса. Источниками 

информации значения показателя «Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на 

деятельность, связанную с уплатой налогов, предприятиями малого и среднего бизнеса» слу-

жат результаты социологического исследования, проведение которого ежегодно организует 

ФНС России; 

• 4-й показатель – доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество 

работы налоговых органов. Источниками информации о значении показателя, характеризую-

щего долю налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налого-

вых органов (в процентах), являются результаты социологического исследования, проведение 

которого ежегодно организует ФНС России посредством массового опроса в формате анкети-

рования. 
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Согласно результатам опросов, налогоплательщики отмечают, что повысился профес-

сионализм инспекторов, однако необходимо улучшать информирование по телефону, устное 

информирование, уменьшать время ожидания в очереди. По мнению респондентов, наиболее 

проблемный критерий среди выделенных для опроса – информирование об изменениях в ра-

боте. 

Существует несколько примеров эффективных налоговых органов, которые могут слу-

жить примером для других государств. Один из примеров – это налоговая система в Швеции. 

Она известна своей простотой и высоким уровнем прозрачности. Налоговые обязательства в 

Швеции можно легко и быстро оплатить онлайн, что существенно упрощает процесс уплаты 

налогов. Также в Швеции проводится меньше налоговых проверок, что свидетельствует о вы-

соком уровне доверия налоговых органов к налогоплательщикам [5, с. 2127-2]. 

В будущем налоговым системам необходимо, наращивать тенденцию использования и 

внедрения цифровых технологий для упрощения процесса уплаты налогов и повышения про-

зрачности. При этом могут быть финансовые ограничения, которые мешают внедрению новых 

технологий и обучению персонала. Также могут возникнуть проблемы с законодательством и 

регулированием, которые могут затруднить внедрение новых подходов. Наконец, могут воз-

никнуть трудности с привлечением и обучением квалифицированных специалистов, которые 

могут эффективно работать с новыми технологиями. 

Оценка эффективности налоговых органов является важной задачей для обеспечения 

финансовой устойчивости и социальной справедливости в обществе. Чтобы повысить эффек-

тивность налоговых систем, необходимо использовать ключевые показатели и улучшать про-

зрачность системы. 
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Аннотация. В статье дается понятие налога на доходы физических лиц, обращается 

внимание на неэффективное регулирование доходов физических лиц, а также анализируется 

мнение разных специалистов в области экономики по данному вопросу. Исследование особен-

ностей финансовых отношений, складывающихся между государством и гражданами, пред-

ставляется важным направлением развития налогообложения доходов физических лиц. 

Ключевые слова: НДФЛ, налоговая ставка 13% и 15%, налог, взимание НДФЛ, функции 

НДФЛ. 

 

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – это основной вид прямых налогов. 

Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально 

подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством [1]. Согласно 

ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), налогоплательщиками 

налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми ре-

зидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источ-

ников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Феде-

рации [2]. Не все доходы физических лиц облагаются НДФЛ. В соответствии со ст. 217 НК РФ 

доходы от продажи имущества, находящегося в собственности более трех (пяти) лет; доходы, 

полученные в порядке наследования; доходы, полученные по договору дарения от члена семьи 

и (или) близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 

(от супруга, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки 

и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер) 

и иные доходы, не облагаются НДФЛ. В Российской Федерации, как и в большинстве стран 

мира, налог на доходы с физических лиц является одним из главных источников доходной 

части бюджета. Важно отметить, что с 1 января 2023 года продолжает действовать особый 

порядок применения прогрессивной ставки НДФЛ. Это значит, что в текущем году налоговый 

агент определяет налоговую базу отдельно по каждому виду доходов и применяет к ней соот-

ветствующую налоговую ставку (13% или 15%). 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что налог на доходы физических лиц имеет 

огромное значение для налоговой системы государства и выполняет фискальную, регулирую-

щую и социальную функции налогообложения. 

Специалисты в области экономики имеют разные мнения на счет налоговой ставки – 

15%. А.Б. Урусова отмечает, что в 2021-м году вступили в действие изменения по увеличению 

ставки показателя для лиц, у которых годовой доход превышает 5 млн. руб. Но все же значение 

в размере 15 % является несопоставимым с высокими ставками на доходы наиболее богатых 

лиц в других странах [3]. Действительно у людей, имеющих большой доход, бесспорно про-

цент выше, но ненамного. И он никак не влияет на их доходы. Они практически не чувствуют 

этот налог. Хотя в средствах массовой информации такие изменения называются «налогом на 
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сверхбогатых», но по факту это незначительная мера, которая не оказывает значимое воздей-

ствие на финансовое положение наиболее богатых лиц. Кроме того, важной проблемой явля-

ется значительная часть зарплаты в конвертах и сокрытие доходов физических лиц. Также 

можно согласиться с позицией Ж. П Александровой и Д. С. Пшиченка, которые указывают в 

качестве проблемы отсутствие определения необлагаемого минимума, обеспечивающего ми-

нимальный жизненный уровень плательщика и его семьи, соответствующий прожиточному 

минимуму на основе реальных потребительских цен на товары и услуги [3]. 

Система налогообложения должна быть построена таким образом, чтобы минимизиро-

вать нагрузку на бедные слои населения. В России отсутствует эффективный контроль за чрез-

мерно большими доходами физических лиц, так как у этой группы населения есть действен-

ные способы для сокрытия своих доходов путем использования зарубежных юрисдикций. По-

этому необходимо принять дополнительные меры, регулирующие отчетность доходов физи-

ческих лиц.  

Все доходы физических лиц, облагаемые ставкой под 13 %, играют важную и наиболее 

значимую роль в формировании налоговой базы по налогу. 

С 1 января вступил в силу закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда 

в 2023 году в сумме 16 242 рубля в месяц. 13% от этой суммы составляет 2 111 рублей. Сказать, 

что от этой прибавки не будет результата, нельзя. ««Серьезной проблемой для людей с низ-

кими и даже средними доходами является большое количество обязательных выплат», – гово-

рит управляющий директор ИК «Алго-Капитал» Михаил Ханов. – Речь идет про растущие 

коммунальные тарифы и новые виды сборов, такие как плата за капитальный ремонт жилья, 

вывоз мусора, обязательное страхование и тому подобное. Компонентами налоговой нагрузки 

на фонд оплаты труда являются как раз налог на доходы физических лиц, а также различные 

платежи во внебюджетные социальные фонды. Однако последние сталкиваются с проблемой 

высокого дефицита, так как расходы и обязательства существенно превышают доходы. В та-

ких условиях следует обратить внимание именно на возможность снижения налога на доходы 

физических лиц в рамках стимулирующего мероприятия создания лояльных условий. В по-

следние годы ухудшается доступность медицинского обслуживания и недорогих лекарств. 

Субсидирование со стороны государства указанных расходов могло бы стать весомой под-

держкой для многих домохозяйств» [4].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц 

при разумной ставке – это вполне справедливая мера. Если человек имеет какой-то определен-

ный доход, то заплатить его умеренную часть не составит затруднений. В сравнении с этим 

несправедливыми являются такие обязательные платежи, как плата за вывоз мусора, налог на 

недвижимость, транспортный налог и ряд иных подобных сборов. В настоящее время в России 

избежать их практически невозможно. Человек, переставший получать доход, все равно обя-

зан платить эти налоги. Чтобы сделать данные меры чуть справедливее, можно освободить от 

НДФЛ тех, кто получает доход в размере прожиточного минимума, чтобы урегулировать со-

циальное положение населения страны. 

Таким образом, проанализировав всё сказанное выше, можно сделать вывод, что налог 

на доходы физических лиц является платой граждан за услуги государства и что проблема 

финансовых отношений, складывающихся между государством и гражданами в связи с разви-

тием налогообложения доходов физических лиц на данный момент, актуальна. 
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Аннотация. В статье рассмотрены меры поддержки инвесторов на федеральном и ре-

гиональном уровнях, в особенности на примере Пермского края. Изложены результаты иссле-

дования правового содержания инвестиционной деятельности в Российской Федерации. А 

также место и роль законодательного регулирования, оказывающее влияние на социально-эко-

номическое развитие страны. 
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Инвестиции являются долгосрочными вложениями капиталов в различные сферы эко-

номики, как внутри страны, так и за рубеж. Они оказывают большое влияние как на макро-

уровне, так и на микроуровне. Инвестиции – это движущаяся сила в экономике, которая де-

монстрирует воздействие на будущее страны, отдельного субъекта хозяйствования. 

Особенности инвестиционной деятельности Российской Федерации на национальном 

уровне сопряжены с необходимостью обращения средств в системе, кроме того, в обеспечении 

поддержки значимых социально-экономических проектов.  

При регулировании инвестиционного климата в стране используют такие инструменты 

как создание нормативно-правовых актов (то есть совершенствование правовой системы), из-

менение инфраструктуры рынка, введение государственных субсидий, обеспечение и защита 

прав инвесторов.  

Особую роль в российской экономике играют иностранные инвестиции, под которыми 

следует понимать вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятель-

ности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежа-

щих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или 
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не ограничены в обороте Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в 

том числе вложение денег, ценных бумаг (в иностранной валюте, валюте Российской Федера-

ции), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность), а 

также услуг и информации [1]. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, осуществляется органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Основой 

налогового регулирования инвестиционной деятельности является Федеральный Закон №39 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений«. В Налоговом кодексе Российской Федерации содержатся нормы, направ-

ленные на стимулирование инвестирования. 

Для инвесторов предусмотрены льготы по НДС. К необлагаемым операциям относится 

реализация на территории Российской Федерации уставного (складочного) капитала органи-

заций, паев паевых инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов кооперативов, 

ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форварды, фьючерсные контракты и 

опционы) [пп.12 п.2 ст.149 НК РФ]. 

Статьей 150 Налогового кодекса предусмотрено, что ввоз на таможенную территорию 

Российской Федерации технических средств, их частей и запасных частей, ввозимых в каче-

стве вклада в уставной (складочный) капитал организации, не облагается НДС. 

Общая сумма налога, исчисленная в соответствии со статьей 166 НК РФ за этот нало-

говый период, подлежит вычету из всех сумм налогов, фактически уплаченных поставщикам 

за полученные (принятые на учет) материальные ресурсы (работы и услуги), стоимость кото-

рых относится к расходам на производство и реализацию, относящимся к этому налоговому 

периоду и к которым не применяются специальные ограничения [в частности, предусмотрен-

ные статьей 170 НК РФ] [2]. 

Регулирование налогообложения инвестиционной деятельности осуществляется не 

только на федеральном, но и на региональном уровне. В налоговом законодательстве субъек-

тов Российской Федерации содержатся нормы, связанные с созданием максимально благопри-

ятных условий для привлечения инвесторов и установлением льгот по налогообложению ин-

вестиций. 

Так, например, Закон Пермского края №205 «Об инвестиционной политике Пермского 

края» в статье 5 фиксирует меры государственной поддержки инвесторов. К ним относятся: 

информационно-консультативная поддержка; предоставление льгот или установление пони-

женных ставок по налогу на имущество организаций, также налог на прибыль организаций в 

части, подлежащей зачислению в бюджет Пермского края. В ст.6 данного Закона указывается 

возможность предоставления одной или нескольких мер государственной и муниципальной 

поддержки при условии заключения инвестиционного соглашения.  

Согласно Закону Пермского Края №550 «Об инвестиционном налоговом вычете по 

налогу на прибыль организаций в Пермском крае» определены категории налогоплательщи-

ков, которым предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета, к 

ним относятся: 1) налогоплательщики, заключившие инвестиционное соглашение с Прави-

тельством Пермского края, имеют право применять инвестиционные налоговые вычеты для 

реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Пермского края и им при-

сваивается соответствующая категория приоритетных инвестиционных проектов на террито-

рии Пермского края; 2) Если налогоплательщик реализует малый или средний приоритетный 
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инвестиционный проект на территории Пермского края, инвестиционный налоговый вычет 

предоставляется в случае, если основные виды деятельности налогоплательщика связаны с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является вид деятель-

ности класса 20 «Производство химических веществ и химических продуктов» подраздела C 

«Обрабатывающие производства». 

Налоговый кодекс РФ устанавливает порядок и условия предоставления инвестицион-

ных налоговых кредитов. Согласно п. 1 статьи 66 Налогового кодекс РФ, инвестиционный 

налоговый кредит-это изменение срока уплаты налога, при и котором организации предостав-

ляется возможность в течение определенного срока и в определенном размере уменьшить свои 

налоговые платежи по определенным основаниям [как это предусмотрено статьей 67 Налого-

вого кодекса РФ], после чего кредит и начисленные проценты выплачиваются в рассрочку. 

Закон позволяет применять инвестиционные налоговые кредиты к корпоративным и местным 

налогам. Инвестиционные налоговые кредиты могут и предоставляться на срок от одного года 

и до пяти лет [3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что в России принимаются меры по регулированию 

инвестиционной деятельности. Законодательная основа предусматривает различные налоговые 

льготы для стимулирования инвестиций. Особое внимание в статье было уделено Пермскому 

краю. Однако во многих регионах существуют определенные проблемы с привлечением инве-

стиций, так как крупных инвесторов не привлекают условия, предлагаемые регионами. Поэтому 

меры Правительства РФ и других государственных органов направлены на создание благопри-

ятных условий и поддержку предприятий в различных сферах деятельности. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИЗНАКИ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация. В научной работе дано определение понятию налоговые правонарушения, 

перечислены и раскрыты их виды, а также затронуты признаки, присущие каждому наруше-

нию в сфере налогов.  

Ключевые слова: налоговые правонарушения, налоговое законодательство, юридиче-

ская ответственность, налоги и сборы. 

 

Правонарушение, как действие, наносящее вред и ущерб человеку и любым предметам, 

совершается, как правило, дееспособным лицом, за что лицо вследствие несет юридическую 

ответственность.  

Необходимо сразу отметить, что правонарушение может быть, как в форме действия, 

так и в форме бездействия. Факторами совершения незаконных операций может выступать 

желание лица удовлетворить свои потребности, пользуясь возможностями другого лица.  

На сегодняшний день понятие налогового правонарушения закреплено НК РФ, которое 

звучит, как незаконное в сфере налогового законодательства действие или бездействие нало-

гоплательщике, влекущее за собой определенную меру ответственности.  

При нынешних геополитических и финансовых обстоятельствах, экономическая состав-

ляющая выступает одним из наиболее важных аспектов для страны, а также предоставление 

государству возможности выполнять свои функции во всех сферах его жизнедеятельности.  

НК РФ определяет правовой статус всех лиц в сфере исполнения обязанностей по 

уплате налогов, а также разделяет виды налогов по уровням в РФ [2]. 

Высказывая свою точку зрения, М.Г. Савилов[6,с.14] резюмирует, что основной при-

чиной правонарушений в сфере налогового законодательства является сама налоговая норма-

тивно-правовая база, которая закрепляет достаточно обширный перечень налоговых обяза-

тельств с распределением обязанностей по их уплате как физическими, так и юридическими 

лицами. При этом уплачивать их необходимо без задержек и в полном объеме.  

Все должны понимать, что уровень благосостояния граждан в определенной степени 

зависит от бюджетной системы государства и финансовой составляющей страны. 

Говоря о видах налоговых правонарушений, важно сказать, что такие правонарушения 

влекут за собой порой необратимые последствия для правонарушителя. Санкции за подобные 

деяния могут выражаться в виде денежного штрафа, снижение заработной платы путем изъя-

тия увеличенных процентов от общего дохода. Наиболее строгим наказанием для правонару-

шителя является увольнение с должности в налоговых органах и запрет в дальнейшем зани-

мать там место.  

НК РФ предусматривает перечень наиболее частых правонарушений, а именно: 

1. Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговых органах; 

2. Подача заявления об открытии ИП не в срок 

3. Неуплата налоговых взносов из-за заниженной базы 

4. Целенаправленное уменьшение базы, облагаемой налогами  
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Тем не менее не только НК РФ определяет юридическую ответственность за налоговые 

правонарушения. Таковыми могут являться также уголовное и административное законода-

тельство. Несмотря на это, Д.Г. Вигдорчик, анализируя правоотношения в сфере уплаты нало-

гов, утверждает, что они относятся к финансово-правовой природе, выражающейся в сущно-

сти его юридических принципов, и имеют существенные отличия от нарушения администра-

тивных норм. По его мнения, налоговые и административные правонарушения совершенно 

разнятся и не могут являться одними из видов административных правонарушений.  

Отличия между ними выражаются в нескольких признаках, а именно: 

• состав и вид налоговых правонарушений выделяют как отдельный вид правонару-

шений, так как его определение отмечено в НК РФ; 

• виды нарушений налогового законодательства регламентированы в НК РФ; 

• ответственность за налоговые правонарушения также установлена НК РФ. 

Одним из примеров налоговых нарушений можно выделить районный суд города Со-

рочинск, принявший решение о привлечении налогоплательщика к ответственности в виде 

штрафа за недостаточную уплату долга, который был получен по договору займа.  

Налоговые правонарушения, как и все другие виды, имеют определенные признаки.  

Первостепенным существенным признаком выделяется вина лица, нарушившее нормы 

налогового права. Ссылаясь на Постановление Пленума ВС РФ, вина является необходимым 

признаком налоговых правонарушений, так как до момента доказывания о вине, правонару-

шитель пользуется так называемой презумпцией невиновностью и не может быть наказан без 

веских доказательств.  

Очередным признаком, относящимся к налоговым нарушениям, считается то, что пра-

вонарушение выражается в форме деяния, то есть действия или бездействия. К примеру, дей-

ствием может быть уклонение от уплаты налогов, а бездействие выражено в их обычной не-

уплате.  

Противоправность выступает очередным признаком, то есть выражается нарушении 

норм, регламентированных законодательством.  

Крайним признаком, содержащийся в налоговом правонарушении является ответствен-

ность. Иными словами, за любое налоговое правонарушение законодатель предусматривает 

определенную меру ответственности. 

В случае, если лицо, намеревающееся изыскать законный способ неуплаты налогов, 

опираясь на НК РФ, то основной закон государства, а именно Конституция РФ предусматри-

вает обязанность уплаты налогов и сборов без возможности освобождения от них.  

Таким образом, важно подчеркнуть, что нарушения гражданами налоговых обяза-

тельств влечет за собой подрыв экономической основы государства, обороноспособности, 

охрану прав и свобод граждан. Определенные государства, полностью понимающие сущность 

налогов, утвердили налоговые правонарушения, как посягательство на национальную без-

опасность государства, предусматривающую более жесткую меру наказания, в отличии от РФ. 

Подводя общий вывод, необходимо отметить ряд важных моментов, которые, на взгляд 

многих авторов требуют обсуждения и определенной корректировки. Во-первых, целесооб-

разно было бы раскрыть в НК РФ общественную опасность, которая, как упоминалось ранее, 

влечет экономическую нестабильность государства и потери огромных денежных средств в 

государственной казне. Во-вторых, ужесточение санкций за налоговые правонарушения было 

бы хорошим стимулом для законопослушной и своевременной уплаты налогов. И, в-третьих, 

важно сказать, что налоги в каждом государстве, по большому счету, являются фундаментом 

для нормального функционирования государства и являются определенной гарантией для той 

или иной помощи гражданам.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

 ЗА ОБОРОТОМ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье автор рассмотрит основные законодательные положения 

о государственном надзоре за оборотом древесины в Российской Федерации, оценит текущее 

состояние оборота древесины и ее государственного учета, сформулирует основные проблемы 

данной области и пробелы лесного законодательства, затрудняющие ведение эффективного 

государственного надзора за оборотом древесины, а также попытается найти пути их решения. 

Ключевые слова: федеральный государственный надзор, оборот древесины, учет древе-

сины, лесной комплекс, единая государственная автоматизированная информационная си-

стема учета древесины и сделок с ней, административная и уголовная ответственность. 

 

Лесные ресурсы России являются одним из ее главных достояний, определяющих эко-

номический, экологический и социальный потенциал страны. Учитывая огромные площади 

лесного фонда, в том числе эксплуатационные, одной из важнейших проблем лесного ком-

плекса были и остаются незаконные рубки и связанный с ними незаконный оборот древесины. 

Несмотря на разность оценок, касающихся общих ежегодных объемов незаконно вырубаемой 

древесины, ее доли, сокрытой от учета и выведенной из-под налогооблагаемой базы, а также 

подходов к расчету величины экономического ущерба от данных незаконных действий, поря-

док цифр следующий – объемы незаконной вырубки составляют миллионы кубических мет-

ров, а ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, исчисляется десятками миллиар-

дов рублей. Все вышеуказанное требует контроля со стороны государства в лице его органов 

исполнительной власти. 
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Вопросами предупреждения и пресечения противоправных действий, связанных с не-

законным оборотом древесины в настоящее время занимается Федеральное агентство лесного 

хозяйства, его территориальные органы, уполномоченные на осуществление государствен-

ного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции перера-

ботки древесины и учета сделок с ними, а также Министерство внутренних дел и Федеральная 

таможенная служба. 

Понятие «федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения 

древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними» возникло 

в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отноше-

ний». Указанный вид надзора объединил в себе контроль за несколькими сферами лесохозяй-

ственной жизни, связанными с соблюдением лицом, осуществляющим оборот древесины, тре-

бований, как о своевременном, полном и достоверном внесении сведений о соответствующих 

объемах, породном и сортиментном составе древесины в единую государственную автомати-

зированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС, 

Система), так и о соблюдении характеристик натурного оформления объектов учета при хра-

нении древесины. В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в 

сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древе-

сины и учета сделок с ними, двумя ключевыми показателями данного вида надзора являются 

соотношение общего объема древесины, вывезенной с лесосек согласно электронным сопро-

водительным документам на транспортировку древесины и продукции ее переработки, к об-

щему объему заготовленной древесины, а также доля объема выбывшей из оборота древесины 

в общем объеме древесины, учтенной в ЛесЕГАИС [1]. 

Организация и осуществление государственного надзора в сфере оборота древесины 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с учетом статьи 96.2 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

Особую роль в организации эффективного государственного надзора за оборотом дре-

весины призвана играть модернизация ЛесЕГАИС в целях формирования так называемой «ба-

лансовой модели учета древесины», которая реализуется на основе законодательного закреп-

ления новых сущностей, таких как места складирования древесины (МСД) и объекты лесопе-

рерабатывающей инфраструктуры (ОЛИ) и обязательных документов, таких как электронные 

сопроводительные документы на транспортировку древесины и продукции ее переработки 

(ЭСД), отчеты о балансе древесины (ОБД), отчеты о древесине и продукции из нее (ОПП), 

которые лесопользователи, осуществляющие оборот древесины, обязаны представлять в Ле-

сЕГАИС с 2022 года. 

Важнейшим элементом балансовой модели оборота древесины является форматно-ло-

гический контроль вводимой пользователями информации, в ходе которого происходит авто-

матическая проверка наличия у лица, оформляющего тот или иной документ (ЭСД, ОБД, 

ОПП) положительного баланса соответствующих видов древесины и продукции из неё на 

предыдущем этапе хозяйственной жизни. В случае отсутствия положительного баланса, либо 

его нехватки для совершения операции, Система уведомляет об этом пользователя, а впослед-

ствии не будет допускать оформление такого документа. Формируемая балансовая модель 

учета древесины является закрытой и не допускает произвольного увеличения положитель-

ного баланса.  

Стоит отметить, что система прослеживаемости движения древесины в виде балансо-

вой модели учета древесины, создаваемой на основании требований Федерального закона от 
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04.02.2021 № 3-ФЗ, является уникальным опытом контроля за оборотом древесины на госу-

дарственном уровне, не имеющим мировых аналогов.  

В настоящее время Система находится в стадии активной модернизации, тестирования 

и совершенствования форм и процессов, после чего, с 1 января 2025 года она прекратит свое 

существование, уступив место автоматизированному контролю за оборотом древесины одной 

из подсистем создаваемой в настоящее время федеральной государственной информационной 

системе лесного комплекса (ФГИС ЛК). 

Также, необходимо отметить следующие положительные тенденции, способствующие 

повышению эффективности осуществления государственного надзора за оборотом древе-

сины: 

1. Создание Федеральным агентством лесного хозяйства витрины данных, позволяю-

щей сотрудникам МВД и ФТС оперативно получать информацию о действии и достоверности 

электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины и продукцию ее 

переработки и деклараций о сделках с древесиной; 

2. Возможность проведения профилактических мероприятий в рамках осуществления 

государственного надзора в сфере оборота древесины и формирование таких понятий, как 

«информирование», «консультирование» и «профилактический визит», предупреждающих 

лесопользователей о необходимости соблюдения обязательных требований; 

3. Реализация инновационных инициатив, связанных с автоматизацией контроля за 

оборотом древесины. В частности, таким примером служит опыт Пермского края, где с 2022 

года проводится эксперимент по осуществлению автоматического контроля за транспортиров-

кой древесины с использованием систем искусственного интеллекта и технологий машинного 

зрения и сопоставлению полученных сведений с базой электронных сопроводительных доку-

ментов на транспортировку древесины и продукции из нее, представленных собственниками 

древесины в ЛесЕГАИС. 

Кроме того, ЛесЕГАИС будет иметь практическую значимость для налоговых органов 

при анализе сделок с древесиной, поскольку в соответствии с пунктом 8 части 9 статьи 50.6 

Лесного кодекса Российской Федерации, установлено требование новое законодательное тре-

бование об обязательном указании цены сделки при ее декларировании контрагентами в Си-

стеме. 

В связи с вышеуказанным, очевидна положительная динамика повышения прозрачно-

сти лесной отрасли. Вместе с тем, несмотря на активную пользовательскую эксплуатацию Ле-

сЕГАИС и ее модернизацию, на определенные успехи и перспективы в данной области, суще-

ствует и ряд трудностей, с которыми сталкивается государственный надзор за оборотом дре-

весины. 

Во-первых, это фактический мораторий на возбуждение дел об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьей 8.28.1 КоАП РФ, без проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом.  

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 28.1 КоАП РФ Федеральным за-

коном от 14.07.2022 № 290-ФЗ, дело об административном правонарушении, выражающемся 

в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, может быть возбуждено 

только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с кон-

тролируемым лицом [2]. 

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2022 г. № 2516 продлено на 2023 год действие Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 10 марта 2022 г. № 336 в части оснований для проведения внеплановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий, внеплановых проверок [3]. 
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При этом, в соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации», взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется 

при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий: контрольная закупка, мо-

ниторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, доку-

ментарная проверка, выездная проверка [4]. 

Учитывая, что вышеуказанные контрольные (надзорные) мероприятия требуют обяза-

тельного согласования как на уровне органа, осуществляющего государственный надзор за 

оборотом древесины, так и на уровне органа прокуратуры, а правонарушения, выраженные в 

непредставлении, несвоевременном представлении или представлении заведомо ложных све-

дений выявляются в ходе автоматического мониторинга Системы и исчисляются десятками 

тысяч инцидентов, фактическое реагирование уполномоченного органа на данные правонару-

шения представляется затруднительным. 

Во-вторых, периодические сбои Системы и частные технические ошибки при осу-

ществлении отдельных сценариев пользовательской работы, затрудняющих своевременное и 

корректное представление сведений о древесине, находящейся в обороте. Анализ информа-

ции, вносимой в ЛесЕГАИС показывает, что с начала 2023 года было зафиксировано 2 техни-

ческих сбоя в работе Системы, связанных с возросшей нагрузкой. При этом, в соответствии с 

данными службы технической поддержки ЛесЕГАИС, за аналогичный период 2023 года, по-

дано 1 189 обращений пользователей по вопросам технических ошибок при работе в Системе. 

В-третьих, специфичность лесной отрасли, выражающаяся в медленной адаптации ча-

сти лесопользователей из отдаленных регионов Российской Федерации к новым законодатель-

ным требованиям и технической цифровизации отрасли. 

В целях разрешения вышеуказанных проблем, необходимы следующие решения: 

1. Внести изменения в статью 28.1 КоАП РФ в части обособления федерального госу-

дарственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продук-

ции переработки древесины и учета сделок с ними, в целях возможности возбуждения адми-

нистративных дел, предусмотренных статьей 8.28.1 КоАП РФ, без проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, при наличии доста-

точных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. 

2. Продолжать техническое совершенствование ЛесЕГАИС в части модернизации ее 

процессов, обеспечивающих полноценный контроль движения древесины от момента ее заго-

товки до реализации конечному потребителю или вывоза на экспорт, а также сформировать 

эффективную техническую поддержку пользователей Системы, позволяющую оперативно 

устранять возникающие проблемы технического характера. В указанных целях необходимо 

предусмотреть в техническом задании на выполнение соответствующих видов работ (услуг) 

следующие ключевые этапы: 

– разработка плана-графика выполняемых работ (оказываемых услуг), предусматрива-

ющего понедельное расписание планируемых результатов и способов их достижения; 

– предоставление рабочего места на территории государственного заказчика для мини-

мум 2 (двух) специалистов исполнителя работ (услуг) для оперативного взаимодействия сто-

рон; 

– еженедельная демонстрация проделанной работы и ее оценка по установленным кри-

териям со стороны государственного заказчика, учитываемая при приемке работ (услуг) по 

государственному контракту.  

3. Продолжать активное внедрение цифровых технологий в деятельность надзорных 

органов, корректировать действующее законодательство с учетом их внедрения, эксплуатации 

и использования при привлечении нарушителей к установленной законом ответственности. В 

том числе, необходимо обеспечить эффективное правоприменение нормативно-правовой 
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базы, а также обеспечить ее устойчивое техническое сопровождение к моменту вступления в 

законную силу требований об оснащении лесовозной и лесопожарной техники аппаратурой 

спутниковой навигации в целях получения наиболее достоверных сведений о маршруте и вре-

мени движения соответствующих транспортных средств. 

4. Обеспечить информационное просвещение лесопользователей в целях предупре-

ждения нарушений лесного законодательства и незаконного оборота древесины, а также ши-

роко освещать привлечение нарушителей к установленной законом ответственности.  
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Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными кам-

нями входит в компетенцию Президента РФ, Правительства РФ и Банка России. Важнейшей 

составляющей рынка драгоценных металлов является макроэкономический показатель вели-

чины золотого запаса государства. Золотой запас царской России к 1917 г. составлял 1684 

тонны; к середине 50-х годов Советский Союз имел 2049 т золота. К концу 1995 г. золотой 

запас России был равен 116 т. К началу 2008 г. золотые резервы России увеличились и соста-

вили 438,2 т. [8. c. 23]. По данным на 2022 год, Государственная Дума РФ разрешила призна-

вать государственной тайной сведения о размерах золотого запаса, поэтому предоставить до-

стоверные данные не представляется возможным.  

Существенная перестройка системы управления золотодобывающей и алмазодобыва-

ющей отраслями со стороны государства, выразившаяся в ликвидации Роскомдрагмета РФ как 

самостоятельного государственного органа управления в этой области и в передаче его функ-

ций Министерству финансов РФ в лице Гохрана России и Министерству экономического раз-

вития и торговли РФ, привела к необходимости принятия законодательных мер по либерали-

зации рынка драгоценных металлов и драгоценных камней России. Принятые в этом направ-

лении нормативно-правовые акты расширили круг операций с драгоценными металлами, со-

вершаемых коммерческими банками, по сравнению с ранее существовавшим [7. c. 39].  

Прежде чем рассмотреть эти вопросы более подробно, необходимо оговориться, что 

операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями могут совершать только 

банки, имеющие генеральную лицензию на осуществление банковских операций или лицен-

зию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, которая выдается при 

наличии или одновременно с лицензией на осуществление банковских операций со сред-

ствами в рублях и иностранной валюте. Лицензии выдаются в соответствии с требованиями 

Инструкции ЦБ РФ № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной 

регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских опера-

ций» от 2 апреля 2010 г. [5.]. 

Основным документом, регулирующим правовой режим совершения операций с дра-

гоценными металлами и драгоценными камнями, выступает Федеральный закон «О драгоцен-

ных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. [3]. Закон регламентирует основы 

регулирования отношений, возникающих в области геологического изучения и разведки ме-

сторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, исполь-

зования и обращения (гражданского оборота), в том числе устанавливает: область действия 

государственной монополии; цели, принципы и особенности государственного регулирования 

деятельности юридических и физических лиц; полномочия органов государственной власти 

РФ и органов государственной власти субъектов РФ; определяет условия функционирования 

рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории РФ, статус федерального 

пробирного надзора, Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

РФ, золотого запаса РФ, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней субъектов РФ, основные виды и основные формы государственного контроля за геологи-

ческим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, 

их добычей, производством, использованием и обращением [3. ст. 10-14] . 

Не является предметом регулирования настоящего Закона порядок совершения граж-

данами (физическими лицами) сделок с ювелирными и иными бытовыми изделиями из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, находящимися в собственности граждан (частной 

собственности).  

Закон относит к драгоценным металлам золото, серебро, платину и металлы платино-

вой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут нахо-

диться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также 
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в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, юве-

лирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления; драгоценные 

камни – это природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природ-

ный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде [3. cт. 1]. К драгоценным камням 

приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Постановле-

нием Правительства РФ № 8 «Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных об-

разований к драгоценным камням»[4]. 

Под операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями Закон понимает: 

1) действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных 

прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и дра-

гоценных камней), в том числе их использование в качестве залога; 

2) изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов и драго-

ценных камней в любых веществах и материалах при добыче, производстве драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней, их последующей переработке, обработке и использовании; 

3) перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, в 

том числе транспортировка драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них 

в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и экспонирование драгоценных металлов 

и драгоценных камней; 

4) ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них на тер-

риторию РФ и их вывоз с территории РФ. 

Обращение драгоценных металлов, в частности, регулируется нормами бюджетного и 

налогового права. Так, ст. 94 БК РФ относит к источникам внутреннего финансирования де-

фицита федерального бюджета также поступления от реализации государственных запасов 

драгоценных металлов и драгоценных камней, уменьшенные на размер выплат на их приоб-

ретение. На основании ст. 93. 1 БК РФ средства, получаемые от реализации государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, подлежат зачислению в федеральный 

бюджет по нормативу 100 процентов [1. ст. 93.1, 94].  

Существуют определенные особенности и при налогообложении операций с драгоцен-

ными металлами. В настоящее время не подлежат налогообложению налогом на добавленную 

стоимость (далее – НДС) следующие виды операций:  

– операции по реализации монет из драгоценных металлов, являющихся законным 

средством наличного платежа Российской Федерации или иностранного государства (группы 

государств);  

– осуществление банками банковских операций с драгоценными металлами и драго-

ценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как было от-

мечено в Письме МНС РФ от 13.05.2004 № 03-1-08/1191/1512, от налогообложения налогом 

на добавленную стоимость на территории Российской Федерации освобождается открытие и 

ведение обезличенных металлических счетов (за исключением металлических счетов ответ-

ственного хранения драгоценных металлов), включая зачисление драгоценных металлов на 

счет, возврат со счета, перевод драгоценных металлов с других обезличенных счетов, зачис-

ление на металлические счета при физической поставке драгоценных металлов, а также зачис-

ление на металлические счета драгоценных металлов, проданных клиенту, а также размеще-

ние драгоценных металлов от своего имени и за свой счет на депозитные счета, открытые в 

других банках [6]. Хаменушко И.В. указывает на то, что «в современных условиях предостав-

ление банковскими учреждениями займов, в том числе в форме драгметаллов и драгкамней, 

НДС не облагается» [9. c. 25]: 
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– реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих 

драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных металлов для производства драгоценных 

металлов и аффинажа;  

– реализация драгоценных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками (за 

исключением указанных в пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ) Государственному фонду драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и дра-

гоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Феде-

рации и банкам; 

– реализация драгоценных камней в сырье (за исключением необработанных алмазов) 

для обработки предприятиям независимо от форм собственности для последующей продажи 

на экспорт; – реализация драгоценных камней в сырье и ограненных специализированным 

внешнеэкономическим организациям Государственному фонду драгоценных металлов и дра-

гоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации и банкам;  

– реализация драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов 

и драгоценных камней Российской Федерации, из фондов драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней субъектов Российской Федерации специализированным внешнеэкономическим 

организациям, Центральному банку Российской Федерации и банкам, а также реализация дра-

гоценных металлов в слитках Центральным банком Российской Федерации и банками Цен-

тральному банку Российской Федерации и банкам, в том числе по договорам поручения, ко-

миссии либо агентским договорам с Центральным банком Российской Федерации и банками, 

независимо от помещения этих слитков в хранилище Центрального банка Российской Феде-

рации или хранилища банков, а также иным лицам при условии, что эти слитки остаются в 

одном из хранилищ (Государственном хранилище ценностей, хранилище Центрального банка 

Российской Федерации или хранилищах банков). 

Прослеживается двойственность правового статуса государственных властных струк-

тур и государства в целом относительно правоотношений в сфере оборота драгоценных ме-

таллов и камней. Во-первых, государство и властные структуры считаются регулирующими 

субъектами. Во-вторых, они при заключении договоров на рынке вступают в отношения част-

ноправового характера [10. c. 48]. Регулирование таких отношений, в свою очередь, осуществ-

ляет гражданское законодательство [2. ст. 124]. Таким образом, властные структуры пере-

стают быть носителями властных полномочий при участии в гражданских отношениях, то есть 

у них образуются равнозначные права с юр. лицами и гражданами.  

Государство в правовых внутренних отношениях принимает участие в экономическом 

обороте драгоценных металлов и камней на внешнем и внутреннем рынке. Основными зада-

чами государства при осуществлении публично-властных полномочий являются:  

– осуществление регулирования стоимости материального сырья, а также введение пла-

тежей за пользование недрами;  

– установление различных квот на поставку материального добываемого сырья;  

– определение объектом добычи полезных ископаемых на российских территориях. 

Согласно положениям ст. 19 ФЗ № 41-ФЗ, права пользования недрами могут быть огра-

ничены, приостановлены и прекращены государством. Однако отношения между недрополь-

зователями и государством могут в современных российских реалиях также носить граждан-

ско-правовой характер. 
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Банковская деятельность, в том числе и банковский кредит, достаточно тесно связана с 

экономической ситуацией в государстве и в мире в целом, то есть она не может существовать 

и быть независимой от внешних обстоятельств. Поэтому государственное регулирование бан-

ков является достаточно важным механизмом. 

Банковское кредитование в современных условиях выступает в качестве способа удо-

влетворения потребностей юридических лиц и населения в денежных ресурсах, а тем самым – 

средством перераспределения экономических ресурсов и формой предпринимательской ак-

тивности кредитных организаций [1]. 
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Кредитное регулирование включает в себя совокупность методов, выбор которых зави-

сит от объекта и цели регулирования, а также от степени зрелости рыночных отношений. В 

процессе воздействия на работу коммерческих банков объектом регулирования Банка России 

становятся определенные макроэкономические характеристики использования кредита, поз-

воляющие, с одной стороны, влиять на экономику в целом, а с другой, – обеспечивать ликвид-

ность банковской системы. 

Термин кредит часто упоминается в законодательстве Российской Федерации. Но всё-

таки полного и единого понятия в научной литературе, что такое «кредит» на данный момент 

не существует. Но в исследованиях экономической направленности были сформулированы 

определения понятия «кредит», основанные на изучении экономической сущности кредитова-

ния, а не юридической. 

Кредит в экономике обычно представляется в виде особой формы движения ссудного 

капитала, опосредующей переход накопленных свободных денежных средств от хозяйствую-

щих субъектов, имеющих такие накопления, к хозяйствующим субъектам, нуждающимся в 

денежных средствах, через посредничество кредитных организаций на условиях возвратности, 

платности и срочности. 

Главная роль в регулировании банковского кредитования и финансового рынка России 

в целом отведена Центральному банку РФ, который является главным звеном банковской си-

стемы Российской Федерации. Поскольку в нашей стране банковская система представлена 

согласно законодательству, двумя уровнями, то он, находясь на её вершине, фактически обла-

дает возможностью проявлять власть над нижним звеном, а нижнее звено, в свою очередь под-

чиняется этому властному органу. Деятельность Банка России обеспечивает развитие и укреп-

ление банковской системы Российской Федерации, стабильность и развитие финансового 

рынка Российской Федерации [2]. 

Ещё достаточно важным аспектом, который стоит упомянуть, это то, что Банк России 

и Правительство Российской Федерации информируют друг друга о предполагаемых дей-

ствиях, имеющих значение для всего государства в целом, координируют свою политику, про-

водят регулярные взаимообратные консультации. Банк России во взаимодействии с Прави-

тельством Российской Федерации разрабатывает и проводит политику развития и обеспечения 

стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации. 

Государственное регулирование банковской деятельности осуществляется в таких 

направлениях, как:  

а) нормотворчество, в процессе которого федеральные органы законодательной власти 

и Банк России устанавливают правовые нормы, регулирующие порядок создания, регистрации 

и лицензирования кредитных организаций, порядок осуществления банковской деятельности; 

порядок осуществления банковского надзора и контроля; 

б) регистрация и лицензирование деятельности конкретных кредитных организаций, 

филиалов и представительств иностранных банков, оформление разрешений на использование 

иностранного капитала при создании кредитных организаций в РФ, согласование сделок с до-

лями (акциями) кредитных организаций; 

в) банковское регулирование, включая инструменты и методы денежно-кредитной по-

литики, установление обязательных экономических нормативов; 

г) осуществление государственного контроля и надзора за банковской деятельностью 

[3]. 

В современном мире методы регулирования банковского кредитования можно поде-

лить на две группы: экономические и правовые. Одним из экономических методов регулиро-

вания государством кредитной системы являются операции на открытом рынке – это купля-

продажа Банком России государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными 
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бумагами с совершением затем обратной сделки. Лимит операций на открытом рынке утвер-

ждается Советом директоров. Продавая государственные облигации, центральный банк тем 

самым уменьшает денежные ресурсы банков и других кредитно-финансовых институтов и та-

ким образом способствует повышению процентной ставки на рынке ссудных капиталов. Это 

заставляет кредитные институты согласно законодательству, покупать определенную часть 

государственных облигаций, финансируя таким образом дефицит бюджета и государственный 

долг. Продажа ценных бумаг при операциях на открытом рынке ведет к уменьшению денеж-

ной массы в обращении 

Также среди экономических методов государственного регулирования сферы кредито-

вания банков выделяют установление процентных ставок. Ставка является действенным ин-

струментом государственного влияния на рынок кредитования и в зависимости от его состоя-

ния ставка может меняться в течение года. Официальная процентная ставка по операциям 

Банка России служит ориентиром для рыночных процентных ставок, а её изменение по предо-

ставленным центральным банком кредитам, увеличивая или сокращая предложение кредит-

ных ресурсов, регулирует тем самым и спрос на них. Банк России может устанавливать одну 

или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную 

политику без фиксации процентной ставки.  

Еще одним методов является прямое государственное воздействие на кредитную си-

стему путем прямых предписаний органов контроля в форме инструкций, директив, примене-

ния санкций за нарушения. В ряде случаев центральный банк осуществляет контроль за круп-

ными кредитами, лимитирование банковских кредитов, выборочную проверку кредитных 

учреждений. 

Методом государственного регулирования деятельности кредитных организаций явля-

ется и установление норм обязательного резервирования. В разрезе регулирования кредитной 

деятельности коммерческих банков устанавливаются нормы отчисления в создаваемые ре-

зервы на возможные потери по ссудам. Этот метод регулирования заключается в том, что ком-

мерческие банки обязаны хранить часть своих кредитных ресурсов на беспроцентном счете в 

центральном банке. 

В данной статье стоит упомянуть и об ответственности. Банк России вправе привлекать 

к ответственности виновных в нарушении банковского законодательства, при этом осуществ-

ление им функций банковского регулирования и надзора предполагает наличие в его компе-

тенции «права на применение мер государственного принуждения к нарушителям финансовой 

дисциплины». 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что благодаря государственному 

регулированию обеспечивается надежность и гарантии защиты прав и интересов граждан в 

процессе банковского кредита и банковской деятельности в целом. Опыт России показывает, 

что без разумного государственного регулирования банковская деятельность не обеспечивает 

баланса интересов государства и общества, кредитных организаций и их клиентов. Таким об-

разом, государственное регулирование банковской системы России – это комплексное поли-

тическое, экономическое и юридическое явление, находящееся в неразрывной связи со всей 

денежно-кредитной сферой России и её регулированием. 
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Федеральный бюджет государства является центральным звеном всей бюджетной си-

стемы, от которого зависит развитие данного государства. Это связано с качеством формиро-

вания и распределения средств федерального бюджета, правового регулирования доходов и 

расходов в данной системе.  

Финансовые ресурсы государства распределяются через его федеральный бюджет. По-

нятие бюджета закреплено в статье 6 Бюджетного Кодекса РФ. «Бюджет – форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления». Бюджет государства представляет собой 

доходы и расходы бюджета [1].  

Также, в соответствии с данной статьей, определим понятия доходов и расходов бюд-

жета. «Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования де-

фицита бюджета». Доходы бюджета разделены на налоговые и неналоговые доходы и безвоз-

мездные поступления.  

«Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования де-

фицита бюджета». Государству очень важно правильно распределять бюджетные средства, от 

этого зависит функционирование государства. Расходы бюджета распределены на общегосу-
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дарственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохрани-

тельную деятельность, национальную экономику, социальную политику и другие расходные 

части [2].  

Правовое регулирование расходов и доходов федерального бюджета государства зави-

сит от сложности прогнозирования и правильного распределения доходов в связи с нестабиль-

ной экономической ситуацией. Чем стабильнее экономическая ситуация, тем проще осуществ-

лять правовое регулирование доходов и расходов федерального бюджета, а также проводить 

бюджетную политику, прогнозировать состояние федерального бюджета, сбалансировать до-

ходы и расходы бюджета.  

Федеральный бюджет государства должен, прежде всего, способствовать общегосудар-

ственной стабильности, повышению качества и уровня жизни населения государства и созда-

вать условия для роста экономики. 
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Анализ налогового законодательства России позволяет обобщить сложившуюся в России 

систему проблем. В данной статье это сделано на основе анализа и обобщения точек зрения 

разных авторов, имеющих работы по заявленной проблематике, на основе теоретических и 

практических работ.  

Прежде всего хотелось проблему несоответствия содержания отдельных положений нало-

гового законодательства между собой. Среди таких проблем О.В. Мальцев [3,с.109] выделяет 

проблему несоответствия положений статьи 57 Конституции РФ, в которой указана обязан-

ность платить законно установленные налоги и статьи 8 Налогового Кодекса РФ, в которой 
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указано на то, что налог – это взимаемый платеж. При этом в статье 23 НК РФ законодатель 

вновь указывает на обязанность уплатить налог. В данном контексте считаем важным обра-

тить внимание на положения главы 16 НК РФ в плане применения статьи 122. И таких несо-

ответствий в законодательстве достаточно много, что на наш взгляд требует привести эти по-

ложения в соответствие между собой.  

Еще одной проблемой, как нам видится, может быть признано недостаточная регламента-

ция процессуальных аспектов применения законодательства. В частности, считаем необходи-

мым закрепить в НК главу о «налоговом производстве», под которым на основе обобщения 

позиций ряда авторов предлагаем понимать многообразие существующих подходов к испол-

нению обязанности по уплате налогов и сборов. Большинство авторов указывают на тот факт, 

что налоговое производство представляет собой целостный и давно существующий процесс, 

но, к сожалению, не нашедший своего закрепления в виде отдельной главы, параграфа или 

статьи в законодательстве.  

Еще одной проблемой, на которую хотелось бы обратить внимание, является приведение 

налогового законодательства в соответствие с принципами налогообложения, сформирован-

ными еще в трудах А. Смита и нашедших свое закрепление, в статье 3 НК РФ, но, к сожале-

нию, либо так и оставшимися декларативными, либо недостаточно реализуемыми на практике. 

В частности, не совсем понятно каким образом в России реализуется принцип экономического 

основания и отсутствия произвольности. Где можно ознакомится с методикой разработанной 

Правительством РФ или ФНС РФ в части анализа обоснованности новых налогов и сборов. 

Думается, что данные аргументы могут быть выдвинуты и в отношении других положений 

статьи 3.  

Еще одной проблемой нам видится ситуация с налогообложением на рынке ценных бумаг. 

Налогообложение в данной области предполагает перекрестное налогообложение доходов от 

операций с ценными бумагами в результате чего уплачиваемый налог составляет достаточно 

высокую долю от прибыли. Изначально необходимо обратить внимание на проблему исчис-

ления налоговых баз по разным типам прибыли вследствие неравных ставок налогообложе-

ния. В этом случае разные операции с применением разных ставок не позволяют провести 

взаимозачет полученных противоположных результатов, а именно при наличии прибыли по 

одной сделке и убытка по другой. Применение такой методики исчисления налоговой базы в 

отдельности по разным операциям создает такую обстановку: налогоплательщик, который по-

лучил дивиденды, в то же время претерпел убытки от падения стоимости акций организаций, 

выплатившая деньги, что ведет к необходимости уплачивать налог при отсутствии положи-

тельного финансового результата в виде прибыли.  

Решить данную проблему можно с помощью упрощения расчёта и определения налоговой 

базы посредством объединения в одну налоговую базу всех доходов по ценным бумагам.  

Еще одним аспектом является несовершенство момента возникновения налогового обяза-

тельства перед государством. Как показывает анализ законодательства имеется ряд аспектов 

по данной проблеме налоговая база исчисляется по итогам налогового периода, налоговая база 

определяется во время выведения денежных средств со счёта, а также при получении диви-

дендов, и кроме всего прочего еще и в случае начисления процентного дохода по облигациям. 

Это приводит к следующим ситуациям: налогоплательщик получает доход в конце налогового 

периода и платит по нему доход, но в течение следующих нескольких месяцев теряет суще-

ственную сумму на изменениях курсовой разницы, таким образом, держатель ценных бумаг 

терпит убытки, но всё равно должен платить налог на доход.  

Считаем возможным направлением разрешения данной проблемы использование единого 

момента начала исчисления налоговой базы, а именно применение правила формирования 

базы и удержание налога на прибыль только в момент выведения средств со счёта.  
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Для решения этой проблемы во многих странах уже применяются различные меры. Так, в 

литературе указывается, что в некоторых странах, например, Дании, Нидерландах и Италии, 

для налогообложения дивидендов применяется специальная пониженная ставка. В других 

странах, таких как Швеция, Финляндия и Норвегия применяются пониженные ставки налогов 

на доходы от капитала, по сравнению с остальными налогами на доходы. По этой причине 

некоторые ученые предлагают снизить ставки налога на дивиденды, что маловероятно, так как 

эта ставка лишь недавно была повышена с 9% до 13% для физических лиц, хотя такое предло-

жение и могло бы повысит инвестиционную привлекательность.  

Другой проблемой является неэффективность налогового законодательства в борьбе с 

налоговыми нарушениями. Статистика показывает, что в 2020 года было возбуждено свыше 

1700 уголовных дел, Тенденция в общем достаточно позитивная, так как по сравнению с 2019 

годом имеется снижение их числа. По мнению следственного комитета, снижение числа пре-

ступлений в сфере налогообложения было достигнуто повышением эффективности в рамках 

взаимодействия следственного комитета с ФНС и МВД. При этом немаловажную роль в этом 

процессе сыграл тот факт, что налоговая служба улучшила качество критериев отбора налого-

плательщиков, подпадающих под налоговые проверки, что привело к сокращению их числа, 

но повышению их эффективности [2,с.23-25].  

Таким образом, учитывая выделенные проблемы необходимо говорить о том, что налого-

вое законодательство продолжит свое развитие в направлении совершенствования, но вряд ли 

этот генезис будет заметен в ближайшее время. Думается, что изменения должны быть направ-

лены не только на развитие фискальной составляющей, но и на стимулирование деятельности 

налогоплательщиков по увеличению собственных доходов и как следствие наполняемость 

бюджетов, при сохранении имеющегося уровня налогообложения.  
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Акциз – это федеральный косвенный налог, включаемый в стоимость подакцизных то-

варов и оплачиваемый покупателями подакцизных товаров, регулируется главой 22 Налого-

вого кодекса РФ и обязателен к применению на всей территории Российской Федерации. 

Акцизы является одним из древнейших налогов. Проанализировав многовековую исто-

рию развития налоговых отношений, можно сделать вывод, что акцизы – один из наиболее 

стабильных источников доходов бюджета, применяющихся во всех странах с рыночной эконо-

микой [1, ст. 34]. Акцизы, как каждый обязательный платеж, осуществляют фискальную, ста-

билизирующую и контрольную функции. Фискальная функция акцизов сильно актуальна в 

условиях экономических и политических вызовов. На протяжении всего периода функциони-

рования акцизы занимали довольно устойчивую и ощутимую долю в доходах бюджета Рос-

сийской Федерации. 

Эволюция российского акцизного налога стала одним из существенных изменений, 

произошедших в истории налогового права Российской Федерации. Согласно статье 181 Нало-

гового кодекса РФ подакцизными товарами являются следующие:  

1. Этиловый спирт и спиртосодержащая продукция 

2. Алкогольная продукция  

3. Табачная продукция, табак (табачные изделия) 

4. Автомобили легковые; 

5. автомобильный бензин; дизельное топливо; моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей; прямогонный бензин. 

6. Средние дистилляты. 

7. Бензол, параксилол, ортоксилол. 

8. Авиационный керосин и нефтяное сырье 

9. Природный газ и керосин 

10. Жидкости для электронных систем доставки никотина. [2] 

В отличие от современных систем акцизного обложения до 1917 года в России акцизами 

облагались импортируемые товары – они подлежали обложению таможенными пошлинами. 

Акцизом облагались только предметы, выделываемые и продаваемые частными лицами. В 

конце XIX – начале XX в. объектами акцизного обложения были: 

1. свеклосахарное производство; 

2. крепкие напитки; 

3. табак; 

4. осветительные нефтяные масла; 
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5. зажигательные спички. 

Акциз со свеклосахарного производства впервые был введен в 1848г. акциз исчислялся 

по количеству суточной добычи, в зависимости от процентного (норма 3%) содержания сахара 

в свекловице и от числа емкости силы снарядов. Акцизы с крепких напитков взимались по 

Уставу о питейном сборе от 4 июля 1861г. По этому уставу сбор с крепких напитков состоял 

из: патентного сбора с фабрик и торговых помещений, и акциза, которым были обложены: 

1. спирт и вино, выкуренные из разного рода хлеба, картофеля, свекловицы, свеклоса-

харных остатков и других припасов; 

2. спирт, выкуренный из винограда и других ягод и фруктов, и так называемые пейса-

ховые водки; 

3. портер, пиво всех родов и мед; 

4. брага, приготовляемая на особо устроенных заводах. 

Акциз со спирт, вина и водок из свеклосахарных остатков, медовой пены и восковой 

воды исчислялся по содержанию в них безводного спирта и взимался в казну по мере их про-

дажи. С пива акциз исчислялся «по силе и продолжительности действия заводов» и вносился 

вперед за все назначенные в объявлении заводчика дни; с меда – по вместимости котлов и 

числу дней варки. 

Акциз с табака. Взимание этого акциза производилось посредством бандеролей, кото-

рые отпускались лишь лицам, имевшим патент на фабрику (бандероли должны были выку-

паться на сумму, определенную Уставом 1871г.). 

Акциз с осветительных нефтяных масел был установлен в 1872г. как акциз с «фитоген-

ного производства. [3] 

Был проведен ряд реформ, направленных на совершенствование методов сбора налогов 

и увеличение государственных доходов, направленных на решение таких проблем, как неза-

конное производство и оборот подакцизных товаров. Кроме того, ставки акцизного налога 

были скорректированы и расширены, чтобы охватить большее количество товаров, таких как 

табак, алкоголь и бензин. Эти изменения стали частью более широких усилий по укреплению 

российской экономики и приближению ее к международным стандартам налогообложения. 

Кроме того, российское правительство также приняло меры по стимулированию местного про-

изводства и снижению зависимости от импортных товаров, включая подакцизную продукцию.  

На сегодняшний день основная цель данной налоговой политики носит фискальный ха-

рактер, и задача ее заключается в обеспечении регулярных поступлений в государственный 

бюджет. Сравнивая ранее действующие системы акцизного налогообложения, можно видеть, 

что современная практика делает акцент на природных ресурсах, используемых потребите-

лями. 

Если рассматривать долю прямых и косвенных налогов в доходах консолидированного 

бюджета, то в РФ преобладают прямые налоги. Рассматривая влияние акцизов на алкогольную 

и табачную продукцию, оно во все времена оценивалось как диссимулирующее для потребле-

ния данной продукции. Безусловно, слишком высокие акцизы на данные товары могут сокра-

тить доходы их производителей, что впоследствии может привести к снижению иных налого-

вых поступлений от указанной группы налогоплательщиков. Но, характеризуя акцизы на ал-

когольную и табачную продукцию, следует заметить, что при разумном уровне ставок преиму-

ществ гораздо больше, чем недостатков. К преимуществам следует отнести: стабильные нало-

говые поступления в бюджетную систему; охват определенной категории потребителей (что 

не провоцирует инфляции, как НДС, например, предполагающий общий охват); сокращение 

потребления вредной продукции, что благоприятно влияет на здоровье населения.  
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Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 ло-

шадиных сил, так же, как и акцизы на алкоголь, охватывают лишь определенные группы по-

требителей. Кроме того, данный вид товаров не является необходимым или жизненно важным, 

что существенно облегчает нагрузку на экономику.  

Если рассматривать акцизы на природные ресурсы в переработанном виде, такие как 

бензин, дизельное топливо и пр., то здесь очевидно негативное влияние на экономическое раз-

витие. Входя в цену всех производимых в стране товаров, работ, услуг, связанных с транспорт-

ными перевозками, а таких большинство, акцизы провоцируют их удорожание и как следствие 

инфляцию. Поэтому акцизное налогообложение данного направления требует повышенного 

внимания, учитывающего негативные последствия для экономики. [5, с. 76-77] 

В целом, эволюция российского акцизного налога отражает стремление модернизиро-

вать и совершенствовать налоговую систему страны при одновременной поддержке экономи-

ческого роста и повышении социального благосостояния. 

 

Литература  

1. Майбуров И. Налоги и налогообложение: учебное пособие. М.– Юнити-Дана,2012. 

с. 275. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): от 05.08.2000 №117-ФЗ 

(ред. от 18.03.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2023) // Ведомости Федерального Со-

брания РФ. – № 25. 

3. Васелова К.А. Перспективы совершенствования акцизного налогообложения (на 

примере акцизов на алкогольную продукцию): вкр/ Васелова Ксения Александровны. – Ж., 

2018.  

4. Прокофьева Е.Н., Шадурская М.М., Привалова С.Г. Управленец № 2/66/ 2017/ Про-

кофьева Е.Н., Шадурская М.М., Привалова С.Г. // Управленец Сер. 66. − 2017. − № 2. − С. 72−78. 

 

 

 
54А.И. Царев  

Студент  

Научный руководитель: к.э.н., доцент О.В. Мальцев  

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Пермский филиал 

 
ПРОБЛЕМЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы микрофинансовых организаций в обла-

сти выплат процентов со стороны заемщиков, рассматривается судебная практика по решению 

данных споров, а также изучается законодательная база. 

Ключевые слова: микрокредит, микрофинансовые организации, процентная ставка, 

долговые обязательства, свобода договора, злоупотребление правом. 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоит вопрос о микрокредите мик-

рофинансовыми организациями. Тенденция развития этого рынка во всем мире привела к необ-

ходимости закрепления деятельности микрокредитных организаций, в том числе и Российской 

Федерации. Таким образом, в 2010 году был принят Федеральный закон «О микрофинансовой 
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деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно закону, договор микрозайма – до-

говор займа, сумма которого не превышает предельный размер обязательств заемщика перед 

займодавцем по основному долгу, установленный настоящим Федеральным законом. Исходя из 

этого, договор микрозайма является видом займа, с определенным пределом [3]. 

К сожалению, не смотря на наличие законодательной базы, на данный момент имеются 

проблемы с микрокредитованием физических лиц, цели которых не связаны с предпринима-

тельской деятельностью регулирование которых закреплено в ФЗ «О потребительском кре-

дите». 

Главной проблемой в данной области являются процентные ставки, которые на первый 

взгляд не кажутся большими, однако при расчете годовой процентной ставки она может со-

ставлять от 700-900%. Зачастую заемщики из-за необходимости в получении быстрых денег в 

связи с тяжелым стечением обстоятельств идут на заключение подобных договоров, тем са-

мым попадая в крупные долговые обязательства, в упрощенной формулировке-заключая ка-

бальные сделки. Именно из-за этого зачастую и возникают споры при выплате суммы процен-

тов, а именно формирования их размеров. 

Изучив правоприменительную практику, можно сделать вывод о том, что суды не вы-

работали единого подхода. Таким образом появилось два пути решения данных споров: 

В первом случае, суды встают на сторону граждан (зачастую ответчиков), как на менее 

защищенную сторону гражданско-правового оборота. В таких случаях судьи руководствуются 

статьей 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, ссылаясь на то, что процентные ставки кредит-

ных организаций сильно завышены. 

Во-втором же случае, суды удовлетворяют требования заемщиков ссылаясь на статью 

421 ГК РФ, которая закрепляет принцип свободы договора. В данном подходе судьи руковод-

ствуются тем, что заемщик перед заключением договора знал об его условиях и добровольно 

на них согласился, на что указывает его подпись в договоре. 

Стоит отметить, что попытка частично решить данную проблему была предпринята за-

конодателем. Однако вскоре внесенные изменения в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» утратили силу. 

На состояние осени 2022 года, количество граждан взявших микрозайм составляло  

17,3 млн человек (из них 56 тысяч приходятся на Пермский край), а это в свою очередь больше, 

чем в 2021 году на 3,1 млн человек. Из них, граждане России перестали платить почти 7 мил-

лионов займов, что свидетельствует о неплатежеспособности населения. Таким образом, об-

щее количество задолженностей составляет 43,1%. Стоит отметить, что на сегодняшний день, 

в законодательство внесены поправки, направленные на защиту заемщиков. Если до 1 июля 

2019 лимит долга мог быть в 2,5 раза выше суммы займа, с.01.07.2019 по 31.12.2019 в 2 раза, 

а с 01.01.2020 в 1,5 раза максимально. Сейчас максимальная ставка 1% в день, не более 365% 

в год. Запрещено выдавать займы под жилище, доли жилой недвижимости, а также права на 

будущее жилье, которые возникают при договоре долевого строительства. Из этого следует, 

что в случае выдачи займа под залог, к примеру, квартиры после 2019 года, то договор залога 

возможно признать ничтожным, однако деньги возвращать все же придется [1].  

На момент 2023 года, так же были внесены изменения, согласно которым выдавать 

займы совершеннолетним гражданам Микрокредитные компании могут до 500 тысяч рублей, 

а Микрофинансовые компании – до 1 млн рублей, так же организации могут требовать обес-

печить заем поручительством или залогом. В свою очередь, предметом залога могут быть 

только движимые вещи: машина, велосипед, телефон и прочее. Также в качестве залога Мик-

рофинансовые организации берут документы на право собственности предмета залога. Раз-

ница между заложенным имуществом и прав на него заключается в том, что в первом случае 

его забирают, а во втором случае предметом все так же можно пользоваться, но есть запрет на 

продажу или дарение. В обоих случаях Микрофинансовые организации имеют полное право 

забрать заложенное в случае невыплаты займа 
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Автор статьи считает, что рынок Микрофинансовых организаций развивается стреми-

тельно, что в свою очередь требует строгого наблюдения со стороны государства, для посто-

янного регулирования деятельности таких организаций. Несмотря на то, что законодатель 

предпринимает усилия для улучшения положения заемщиков, проблемы в этой области все 

же остаются. Граждане зачастую вынуждены брать краткосрочные займы в силу тяжелых жиз-

ненных обстоятельств, но вот выплачивать проценты по ним все так же зачастую не в состоя-

нии. Этот факт сказывается на экономической ситуации, а также зачастую негативно влияет 

на социальные сферы жизни граждан.  
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Аннотация. В статье рассматривается экономическая сущность налогов в современных 

рыночных условиях, влияние налога на развитие рыночной экономики, а также действия гос-

ударства как монополии при установлении налогов, решение актуальных для общества про-

блемы в сфере экономической деятельности ввиду занятости населения в этой сфере, соотно-

шение между прямыми и косвенными налогами для поддержания благополучия граждан 

Ключевые слова: налоги, сущность налогов, экономические свойства налогов, влияние 

налогов, рыночная экономика РФ. 

Под налогом в российском законодательстве подразумевается обязательный, индиви-

дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуж-

дения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях денежного снабжения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 
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На основании Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) все физи-

ческие и юридические лица должны погашать свои налоговые обязательства, в противном слу-

чае государство будет применять имеющиеся юридические инструменты для принудитель-

ного взимания денежных средств налогоплательщика, в том числе за счет продажи имею-

щихся активов, которые соответственно имеют денежный эквивалент. 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплатель-

щики и элементы налогообложения, а именно: 

• объект налогообложения; 

• налоговая база; 

• налоговый период; 

• налоговая ставка; 

• порядок исчисления налога; 

• порядок и сроки уплаты налога. 

Исходя из статьи НК РФ налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена настоя-

щим Кодексом; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогооб-

ложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты), уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по 

налогам, сборов, страховых взносов, уплаченных (перечисленных) в качестве единого налого-

вого платежа, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предприни-

мателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский 

кабинет, по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных опе-

раций. [1] 

Налоги – это прежде всего инструмент государства, способ воздействия на его внутрен-

ние процессы. В то же время государство не может использовать только этот метод при осу-

ществлении поддержки количества поступаемых средств в казну, поскольку возможности 

налога ограничены и не охватывают полностью всю структуру рыночной экономики и жизни 

общества. В частности, отмечается, что косвенные налоги имеют преимущества над прямыми, 

но в то же время и недостатки, связанные с тем, что их установление не всегда является вы-

годным для государства, а значит, не всегда соответствует интересам налогоплательщиков. 

К тому же, косвенные налоги обладают более высокой степенью латентности, т.е. 

не являются очевидными для налогоплательщиков.  

Поэтому государство использует другой косвенный метод регулирования экономики. 

Он состоит в управлении движением товаров и услуг в процессе их обмена. 

Государство регулирует экономику через механизм цен и налогообложения. 

При этом необходимо учитывать, что государственное регулирование экономики мо-

жет носить как стимулирующий, так и ограничительный характер [2]. 

В первом случае государство стимулирует развитие тех отраслей и производств, кото-

рые обладают высокой эффективностью, а во втором случае ограничивают развитие отраслей, 

которые не дают отдачи и только являются преградой на пути развитии науки и техники. 

Таким образом, государство как главный организатор экономической деятельности в 

государстве, регулирует рынок, использует экономические методы и рычаги. 
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Однако эти рычаги могут быть использованы лишь в том случае, если они не вступают в про-

тиворечие с экономическими интересами общества. Значимость налогов в рыночной эконо-

мике в этом случае содержится в том, что государство, меняя налоговые ставки, льготы и 

штрафы, изменяя ситуацию налогообложения, вводя одни и отменяя иные налоги, создает об-

стоятельства для ускоренного развития обусловленных интересов в экономике и производ-

стве, содействует решению актуальных для общества проблем, при этом налогам присущи та-

кие черты как стабильность и подвижность [3]. 

Для поддержания высокой эффективности государственной налоговой политики нужно 

удерживать поставленные пропорции между прямыми и косвенными налогами с учетом спе-

цификации определенной страны. При этом следует учитывать особенности налогообложения 

в каждой отдельной стране, которая зависит от размера налогов, уровня доходов населения, 

налоговой системы, особенностей социальной политики и др. 

В целом, в странах с развитой рыночной экономикой налоги являются главным источ-

ником формирования государственных доходов, а налоговые системы в большей степени ори-

ентированы на стимулирование экономического роста, социальной и материальной поддерж-

кой населения и спонсирование науки для новых открытий.  
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Аннотация. Данное исследование призвано рассмотреть системы подоходного налого-

обложения в РФ и Канаде, проанализировать их структуру и выделить ключевые особенности 

каждой из сравниваемых систем. 
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В современном мире ключевую роль в государственном функционировании играет 

налогообложение, поскольку является значимой статьей доходов любого государства. Однако, 
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помимо фискальной функции подоходного налога, стоит отметить функцию перераспределе-

ния доходов в государстве, которая имеет огромную значимость для здорового функциониро-

вания демократического социального государства, которым как раз, согласно Конституции 

РФ, является Российская Федерация и именно с которой мы начнем наш анализ. 

Прежде чем непосредственно анализировать сложившуюся систему взимания подоход-

ного налога в РФ важно проследить этапы ее становления. Современная система налогообло-

жения в РФ начала складываться в связи с распадом СССР в 1991 году. Предполагалось, что 

РФ переймёт опыт других стран в налогообложении и налог будет взыматься с совокупности 

всех доходов. Однако ввиду нестабильности 90х годов, данная система не прижилась и в пе-

риод с 1991 по 2000 годы изменялась 14 раз. Стало очевидно, что существующее налогообло-

жение не справляется со своими функциями, что привело к введению плоской ставки в 13% 

на трудовые доходы физических лиц. [2, с. 62] Таким образом был сформулирован НДФЛ в 

РФ. А с 2021 стал двухуровневым в 13 и 15 процентов. Приступая к анализу НДФЛ, первое, 

что стоит отметить, это то, что размер данного налога зависит не от величины дохода, а от 

источника происхождения. Так, например, если гражданин РФ получил доход с заработной 

платы в размере 300000 рублей за год, то он заплатит налог в размере 13% как и гражданин, 

который получил доход с заработной платы 3000000 рублей. Согласно информации с офици-

ального сайта ФНС России ставка НДФЛ может быть увеличена до 15% только если доход за 

год превышает 5 млн. рублей, причем в 15% будет облагаться только сумма превышающая 

порог в 5 млн. А если источником дохода будет выигрыш или приз, полученный в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг свыше 4 тыс. 

рублей то ставка НДФЛ составит 35%. Таким образом при взимании НДФЛ в РФ реализуется 

принцип горизонтальной справедливости. Что еще важно отметить, говоря о НДФЛ в РФ, что 

это федеральный налог, то есть идущий исключительно в федеральный бюджет.  

Приступая к анализу подоходного налога Канады, стоит отметить, что обе страны об-

ладают схожими географическими условиями. Канада, как и РФ является федеративным гос-

ударством. Однако система подоходного налогообложения в Канаде отличается от той, что мы 

наблюдаем в РФ. Подоходный налог в Канаде взимается по прогрессивной шкале на двух 

уровнях: федеральном и провинциальном, – поэтому имеет комбинированную ставку. В отли-

чие от РФ, где НДФЛ – это исключительно федеральный налог. В том числе в Канаде провин-

ции могут устанавливать свою ставку налогообложения так, в Онтарио доход свыше 150 000 

долларов в год облагается налогом по ставке 12,16%, а в Квебеке – 25,75%. Что еще важно, то 

в Канаде шкала налогообложения прогрессивная, что означает, что чем больше доход, тем 

больше и ставка подоходного налога. Данное обстоятельство позволяет реализовывать на 

практике принцип вертикальной справедливости. Схожим в системах налогообложения РФ и 

Канады является то, что для налогоплательщиков предусмотрены налоговые вычеты и льготы. 

Что, в принципе, характерно для социальных государств.  

Также сравнивая системы подоходного налогообложения, важно сравнить не только то, 

как осуществляется процедура сбора налога, но и в каком контексте существует сама система. 

Первое на что, стоит обратить внимание, это как система взаимодействует и влияет на различ-

ные категории граждан. Так, например, в РФ, согласно данным Росстата, в 2022 году средний 

доход наиболее обеспеченных россиян достигал 132,92 тыс. руб. Это в 15 раз выше, чем сред-

ний доход в беднейшей, а 6 децильных групп не достигли среднедушевого дохода в 44 370 

рублей. В Канаде тот же показатель разницы доходов составил 9,4 в 2017 году. Почему это так 

важно, потому что если данный показатель превышает отметку в 10:1, то это говорит о соци-
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альной нестабильности, нивелировать которую как раз способна система социального налого-

обложения, предусматривающая прежде всего пропорциональное налогообложение, которое 

позволяет перераспределить средства таким образом, чтобы снизить риски социальной неста-

бильности. Таким образом мы можем отметить, что система налогообложения в Канаде более 

успешна в рамках построения социального государства. Безусловно, не можем мы обойти сто-

роной и федерализм, который выстраивается во многом благодаря налоговой политике. Если 

в Канаде мы видим, что часть подоходного налога идет в напрямую в бюджет провинции, то 

в РФ НДФЛ уходит в федеральный бюджет, тем самым делает субъекты более зависимыми от 

центра. [6, с. 172] Данное сравнение позволяет сделать вывод о том, что система подоходного 

налогообложения в РФ менее соответствует принципам федерализма чем в Канаде. Что еще 

интересно, это то что и в РФ, и в Канаде подоходный налог играет важную роль в формирова-

нии доходов бюджета, однако в Канаде, по данным за 2019 год процент дохода от подоходного 

налога в бюджете составил 31%, в тоже самое время в РФ за 2019 год лишь 4% [7, с. 164] 

притом доходы бюджета в 2019 в РФ составили 20 трлн. рублей, а в Канаде 75 трлн. рублей, 

учитывая, что население Канады меньше населения РФ приблизительно в 3 раза. 

Подводя итог нашего сравнительного анализа, важно отметить, что система подоход-

ного налогообложения является важной составляющей внутренней политики любого государ-

ства, поэтому необходимо постоянно прикладывать усилия для совершенствования данной си-

стемы, что в свою очередь позволит добиться стабильного развития государства.  
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Контрольно-надзорная деятельность Банка России – одна из важнейших функций Цен-

трального банка Российской Федерации, обеспечение которой позволяет сохранять финансо-

вую стабильность в стране. В современных условиях, из-за высокого санкционного давления, 

именно от Центрального банка РФ (далее Центробанк) ждут принятия мер по стабилизации 

финансовой системы и предотвращения экономического кризиса, затрагивающего каждого 

россиянина. Для принятия необходимых мер профилактики и предотвращения экономиче-

ского кризиса, необходим эффективно работающий механизм контроля и надзора со стороны 

Центробанка [1].  

Основной целью контрольно-надзорной деятельности Центробанка РФ является обес-

печение надежности и стабильности банковской системы государства. Деятельность Центро-

банка регулируется Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86 «О Централь-

ном банке РФ (Банке России)» [2]. Ознакомившись с данным законом, можно заметить, что в 

ст.56 рассматриваемого закона, предусматривается отсутствие административных полномочий 

по проведению управленческих процессов в отношении кредитных организаций, а также от-

сутствие права вмешиваться в деятельность этих организаций. Однако, несмотря на это, Цен-

тробанк осуществляет контрольно-надзорную деятельность в отношении кредитных органи-

заций в том числе. В процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности Центро-

банк осуществляет следующие функции: 

1. Превентивная (предупредительная), которая заключается в регулировании процесса 

вхождения различных кредитных организаций в банковскую среду; 

2. Сигнализирующая функция, представляющая собой своевременное выявление нега-

тивных тенденций деятельности банков и принятия мер воздействия; 

3.  Контрольная функция, заключающаяся в выявлении частных причин возникающих 

отклонений в соблюдении регулятивных норм в конкретной кредитной организации.  

Осуществление контрольно-надзорной деятельности Центробанка РФ, исполнение его 

функций, было бы невозможно без эффективной системы методов и инструментов, сформиро-

ванных в рамках этих функций. Так, для осуществления превентивной функции Центробанком 

проводится лицензирование банковской деятельности. Сигнализирующая функция реализу-

ется в виде дистанционного надзора за деятельностью кредитных организаций, а контрольная 

функция реализуется в рамках контактного надзора на выездных проверках. На основании 

этого можно сделать вывод, что реализация функций контрольно-надзорной деятельности 

Центробанка РФ представляет собой замкнутую систему, в которой каждый из инструментов 

контроля находится во взаимной зависимости с другими инструментами [3]. 
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Помимо использования перечисленных инструментов, для эффективного осуществле-

ния контрольно-надзорной деятельности, Центробанк РФ придерживается следующий прин-

ципов:  

1. Принцип пропорциональности. Контрольно-надзорная деятельность Банка России 

должна соответствовать уровню риска, которому подвергается банк. Для этого Банк России 

разделяет банки на категории по уровню риска и устанавливает различные требования к их 

деятельности. 

2. Принцип своевременности. Контрольно-надзорная деятельность должна прово-

диться регулярно и вовремя. Банк России должен незамедлительно реагировать на возникно-

вение рисков и финансовых проблем в банковской системе. 

3. Принцип прозрачности. Банк России должен предоставлять открытую и точную ин-

формацию об условиях и правилах банковской деятельности, а также, о мерах, которые при-

нимаются для обеспечения финансовой стабильности. 

4. Принцип независимости. Контрольно-надзорная деятельность Банка России должна 

быть независимой от вмешательства государственных органов или коммерческих структур. 

Подводя итог хочется отметить, что в Российской Федерации Центробанк выступает в 

роли независимого финансового института, предполагая наличие ответственности за принятие 

решений в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности. Но несмотря на груз от-

ветственности за финансовую стабильность самого большого в мире государства, Централь-

ный банк РФ успешно справляется с возложенными на него функциями, предотвращая эконо-

мический кризис и крах экономической системы в целом. 
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Обязательные безвозмездные платежи, которые взимаются с юридических и физиче-

ских лиц, имеют два основных типа – прямые и косвенные налоги. Хотя оба типа налогов обя-

зательны, они различаются в своей форме и способах взимания. Прямые налоги – это налоги, 

которые нельзя переложить на другие лица, а оплачиваются из дохода, имущества или некото-

рых других целей. В зависимости от его вида, прямой налог может быть федеральным, регио-

нальным или местным. В то время как косвенные налоги являются формой налогообложения, 

которая устанавливается в виде надбавки к стоимости продукта или услуги. Другими словами, 

они зависят от того, сколько товаров или услуг было продано. Косвенные налоги могут быть 

регулируемыми на уровне государства или муниципалитета. Хотя прямые и косвенные налоги 

имеют общую черту, заключающуюся в обязательной безвозмездной оплате, они имеют фун-

даментальные отличия друг от друга.[3, c. 269-276]. 

Следовательно, исходя из вышеперечисленного, акцизные налоги являются одним из 

немногих инструментов, которые государство может использовать для воздействия на эконо-

мические процессы в обществе. Совершенствование системы налогообложения в области ак-

цизов может выступать важным условием для пополнения бюджета. Косвенное налогообложе-

ние имеет особенность в том, что плательщиком таких налогов является один экономический 

субъект, а фактические расходы несет другой. Они взимаются не напрямую, а учитываются в 

стоимости товаров, работ и услуг, которые продавец уже включает в цену. Конечный покупа-

тель оплачивает эту сумму, а продавец перечисляет налог в бюджет. Косвенное налогообложе-

ние позволяет государству регулировать спрос на товары и услуги, влиять на потребление и 

равномерно распределять налоговую нагрузку по всей стране. 

Поэтому акцизы представляют собой налог, который имеет две основные функции: фис-

кальную – обеспечение государственных органов необходимыми средствами для осуществле-

ния их деятельности, и регулирующую – возможность ограничить производство и потребление 

подакцизных товаров. Таким образом, акцизы являются косвенным налогом, включенным в 

цену определенного товара, обязательным для уплаты налогоплательщиком и действующим на 

всей территории Российской Федерации.[2; с.136] 

Перечень лиц, которым разрешено уплачивать акцизы, указан в пункте 1 статьи 179 НК 

РФ и включает организации, индивидуальных предпринимателей и тех, кто перемещает по-

дакцизные товары через таможенную границу в соответствии с таможенными законами.  

Законодательство облагает акцизом такие товары, как спирт и спиртосодержащую про-

дукцию, напитки, содержащие алкоголь, табак и его изделия, включая жидкий никотин и элек-

тронные сигареты, легковые автомобили и мотоциклы, топливо, моторные масла и прочее. 

Следует отметить, что акцизы – это один из инструментов государства для регулирова-

ния рынка товаров, который позволяет контролировать объемы производства и потребления 

 

© Щукина А.М., 2023 58 



 

158 

определенных товаров. Таким образом, государство может воздействовать на спрос и предло-

жение, а также на качество продукции, контролируя ее производство и продажу. 

Однако, важно учитывать, что повышение стоимости товаров через акцизы может при-

вести к тому, что население будет искать альтернативы, которые часто являются контрафактом 

или некачественной продукцией. Это может привести к ухудшению здоровья и безопасности 

граждан, а также к недополучению доходов государства.  

Поэтому необходимо находить баланс между контролем качества продукции и доступ-

ностью для потребителей, а также применять эффективные механизмы борьбы с контрафактом 

и некачественной продукцией.  

В результате проведенного исследования акциз был выявлен как эффективный инстру-

мент государственной финансовой политики. Акцизные налоги позволяют увеличивать госу-

дарственный бюджет за счет налогообложения товаров, способствующих ухудшению здоровья 

населения или порче окружающей среды. 

В целом, акцизные налоги являются важным инструментом государственной финансо-

вой политики, но для их эффективной работы необходимо учитывать экономические, социаль-

ные и управленческие факторы. 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Феде-

рации (часть 1)» (ред. от 27.12.2019) // http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_19671/ (Дата обращения: 29.03.2023 г.) 

2. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: учеб. – 5-е изд. – М.: НОРМА: ИН-

ФРА-М, 2021. – 272 с. 

3. Химичева Н.И. Финансовое право: учеб. – 6-е изд. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2019. – 

800 с.  

  



 

159 

Научное издание 

 

 

 

 

Современное финансовое и налоговое право  

 

Материалы V межвузовской научно-практической конференции  

преподавателей и студентов  

 

10 апреля 2023 года, г. Пермь 

 

 

 

 

 

Выпускается в авторской редакции 

Компьютерная верстка: Е. А. Шкураток 

 

 

 

 

 

Объем данных 1,44 Мб 

Подписано к использованию 18.07.2023 

 

 

 

 

Размещено в открытом доступе 

на сайте www.psu.ru  

в разделе НАУКА / Электронные публикации 

и в электронной мультимедийной библиотеке ELiS 

 

 

Управление издательской деятельности 

Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
 

http://www.psu.ru/

